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Аннотация. Авторские субъективные миры, порождаемые в контексте научно-фантастических текстов, 
предстают яркой характеристикой художественного творчества. Вместе с тем, повествовательные структуры, 
которые моделируют данные миры, до сих пор не является предметом многоаспектного рассмотрения в современной 
лингвистике текста. В рамках данной публикации (на материале романа К. Воннегута «Дай вам бог здоровья, 
мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями»)  исследуется повествовательный каркас научно-фантасти-
ческого текста, выявляется сходство между данным типом текста и метапрозаической техникой художественного 
повествования. Для этих целей нами задействуются теории возможных и текстуальных миров, привлекается 
понятие повествовательной саморефлексии. Утверждается, что научно-фантастический текст исходно является 
метапрозаическим, поскольку порождаемые в нем миры предстают формой текстуального дейксиса. Выделяются 
повествовательные уровни научно-фантастического текста и их метапрозаическое содержание.
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Abstract. Author’s subjective worlds generated in the context of science fiction texts appear to be a vivid characteristic 

of artistic creativity. At the same time, the narrative structures that model these worlds are still not the subject of multidimen-
sional considerations in the contemporary text linguistics. As part of this publication (based on the novel by K. Vonnegut 
«God Bless You, Mr. Rosewater, or Pearls before Swine») explores the narrative frame of the science fiction text, reveals the 
similarity between the data type of the text and metaprose technique of storytelling. For these purposes we used the theory of 
possible and textual worlds and involve the notion of narrative self-reflection. It is argued that the science fiction text in the 
original is metaprosaic because the worlds generated in it are a form of the textual deixis. We analyze the narrative levels of 
the science fiction text and their metaprosaic content.      

Keywords: science fiction text, possible worlds, narrative worlds, narrative levels, the character-reader, metaprose, text 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Научно-
фантастическое повествование предстает системным 
отражением самосознания рассказчика и читателя при 
посредничестве автора. В этой связи актуальной задачей 
является исследование метапрозаического содержания 
подобного повествования, которое реализуется, когда 
рассказчик напрямую коммуницирует с адресатом тек-
ста, выявляет специфику построения текста, как и автор-
скую позицию по отношению к литературному творче-
ству при поддержании контакта с читателем. Понятие 
метапрозы (репрезентации процесса порождения тек-
ста), в свою очередь, имеет непосредственное отноше-
ние к проблеме установления и размывания границ меж-
ду текстуальными мирами и объективной реальностью 
в научно-фантастическом повествовании, подвижности 
текстуального дейксиса, фокусирующего читательское 
внимание к тем или иным объектам текста с целью 
программирования особого восприятия этого текста. 
Изучение метапрозаического содержания научно-фан-
тастического текста с опорой на теорию воображаемых 
(авторских) и возможных миров в определенной степе-
ни способствует унификации воззрений относительно 
таких актуальных проблем современной лингвистики 
текста, как:

● специфика монтажной композиции художествен-
ного произведения;

● закономерности формирования читательских пред-
ставлений о текстопорождении с опорой на восприятие 
этого процесса персонажем;

● систематизация комплекса повествовательных 
уровней, обеспечивающего читательский доступ к ав-
торским смысловым кодам текста;

● уточнение типологических моделей повествова-
тельной саморефлексии;                      

● детализация авторских метастратегий в акте по-
рождения научно-фантастических миров.

Исследование, предпринятое в данной публикации, 
может внести вклад в изучение когнитивных закономер-
ностей читательского осмысления текстов научной фан-
тастики.  

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В основе по-
рождения научно-фантастических и возможных миров 
лежит общая гипотетическая структура, поскольку эти 
миры в равной степени оказываются несовместимыми 
с объективной реальностью, предстают, своего рода, 
творческими экспериментальными сферами, отличаю-
щимися уникальной субъективностью их создателя. В 
связи с этим научно-фантастическая событийность по-
лучает многогранное отражение в последовательности 
пропозиций, которая являются истинной исключитель-
но для отдельно взятого воображаемого мира, создан-
ного конкретным автором [1; 2]. Данное теоретическое 
положение, которое в определенной степени является 
действенным для художественных миров вообще, кате-
горизует тексты научной фантастики с онтологической 
точки зрения: мир, воспроизводимый в подобном тек-
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сте, воспринимается читателем как совокупность взаи-
мосвязанных пропозиций («монада» по терминологии Г. 
Лейбница), проявляющая свои сущностные характери-
стики в условиях исключительно одного воображаемого 
мира. Указанные пропозиции, в свою очередь, являют-
ся строительным материалом научно-фантастического 
мира. В процессе восприятия текста научной фантастики 
читатель декодирует строительные блоки воображаемо-
го мира, наравне с автором принимает конструктивное 
участие в воссоздании этого мира, что априорно предпо-
лагает тесные взаимоотношения между объективной ре-
альностью, в которой живет и действует адресат текста, 
и воображаемым авторским миром, реконструируемым 
этим же адресатом при чтении текста [3; 4; 5]. 

Прагматическим следствием подобного творческо-
го процесса становится тот факт, что виртуальный мир 
автора начинает трактоваться как одно из возможных 
проявлений повседневного мира, выявляющее сходный 
онтологический статус. Осознание авторского вирту-
ального мира предполагает не только внимание к раз-
ворачиванию сюжетной линии повествования, но также 
и, выражаясь словами Р. Барта, проектирование гори-
зонтальной конкретизации повествовательной нити на 
вертикальную смысловую ось текста [6]. Постижение 
подобного мира в процессе чтения – это своеобразное 
движение от одного смыслового уровня к другому уров-
ню. Осуществляя мыслительный переход между этими 
уровнями в вертикальном направлении, читатель – уже 
в своем воображении – проникает в разнообразные сфе-
ры виртуальной реальности, испытывая удивление от 
личностного опыта постижения текста. Исследователи 
в области когнитивной поэтики утверждают, что пере-
движения между воображаемыми мирами автора насто-
ятельно требуют от читателя постоянного переосмыс-
ливания дейктического центра текста, который служит 
механизмом деавтоматизации читательского внимания, 
напоминанием о том, что события и их смысловое на-
полнение являются плодом авторского воображения [7-
9]. Как следствие этого, в текстах научной фантастики 
тесно взаимодействуют такие явления, как мимезис и 
вымышленные представления об объективном мире, что 
порождает эффект экстраординарности тех событий, ко-
торые описываются автором. 

В филологических изысканиях, посвященных пове-
ствовательному анализу научно-фантастических миров, 
все чаще звучит мысль о том, что тексты, в которых эти 
миры воплощаются, имитируют не повседневную ре-
альность, а реалистичный метод конструирования объ-
ективных событий (более подробно см. [10]). В свете по-
добной теоретической установки, используя терминоло-
гию Ж. Бодрийяра, научно-фантастические тексты мож-
но трактовать как «симулякрум симуляции» (т.е. третий 
порядок симулякров) [11, c. 73]. Иными словами, на-
учно-фантастический текст – это своеобразный беспре-
станно флуктуирующее означающее, которое репрезен-
тирует не объекты реального мира, а повествовательную 
симуляцию реализма при фокусировании читательского 
сознания на поэтических функциях голосов персонажей, 
нередко создающих эффект «текста в тексте».

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данного изыскания состоит в том, чтобы:

– проанализировать поэтическое своеобразие ком-
плекса повествовательных уровней в научно-фантасти-
ческом тексте с опорой на такое понятие, как метапроза; 

– доказать тезис о том, что в контексте научно-фан-
тастического повествования природа возможных миров 
и взаимоотношения этих миров с объективной реально-
стью предстает определяющей характеристикой, в то 
время как метапрозаическое содержание фокусирует 
читательское внимание на вымышленности миров,  изо-
бражаемых автором.  

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Повествовательная техника внедрения текста в 

текст исходно разрабатывалась в русле европейско-
го готического романа, в котором она обеспечивала 
правдоподобность сверхъестественной событийности. 
Яркой иллюстрацией использования подобной техни-
ки в научно-фантастическом тексте предстает роман 
К. Воннегута «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, 
или Не мечите бисера перед свиньями» (1965) [12]. В 
один из финальных эпизодов текста данного произве-
дения автор органично внедряет фрагмент романа К. 
Траута «Трехдневный отпуск из Пангалактики» (кото-
рый читает главный герой Элиот Розуотер, едущий в 
Индианаполис на автобусе). В результате читатели при-
званы осмыслить три повествовательных уровня текста 
романа: 

1) прямое цитирование отдельных эпизодов из 
«Трехдневного отпуска из Пангалактики» К. Траута;

2) размышления рассказчика (за которым скрывается 
образ имплицируемого автора), осмысливающего содер-
жание прочитанного;

3)  изложение тех событий, которые происходят во-
круг Э. Розуотера, погруженного в чтение романа.

В процессе осмысления данных повествовательных 
уровней, гибких переходов между ними, читатель улав-
ливает едва различимые повествовательные сдвиги от 
голоса персонажа одного текста к голосам персонажей 
другого текста. 

Внешний уровень повествования составляют теку-
щие события, которые разворачиваются в то время, ког-
да Розуотер читает роман. Первый сдвиг между этим 
и последующим повествовательным уровнем, в кото-
ром излагается краткое содержание романа, читаемого 
Розуотером, отличается плавным характером. Ср.: (1) 
«There was more fussing outside the bus, but Eliot didn’t 
think it had anything to do with him. He was immediately 
enchanted by the book, so mush so that he didn’t even no-
tice when the bus pulled away. It was an exciting story, all 
about a man…» [12, p. 152]. Читатель сосредотачивается 
на плавном переключении внимания Розуотера от собы-
тий, которые происходят за окном автобуса, едущего в 
Индианаполис, к повествованию, постигаемому в про-
цессе чтения книги. Можно говорить о том, что в фокусе 
восприятия персонажа и читателя оказывается один и тот 
же факт (роман К. Траута): наблюдается плавный пере-
ход от текущего текста к внедренному тексту, который 
маркируется последним предложением приведенного 
выше отрывка (It was an exciting story, all about a man…). 
Отрывок (1) фиксирует способность художественного 
текста (и текста научной фантастики, в частности) при-
тягивать все внимание читателя (ср.: He was immediately 
enchanted by the book), отвлекать его от происходящего 
вокруг (в частности, Розуотер, погруженный в чтение 
романа, не замечает тех событий, которые в этот момент 
протекают за окном автобуса, как и не чувствует движе-
ние самого автобуса). 

На втором повествовательном уровне суммируется 
основное содержание романа, постигаемого Розуотером: 
Элиота интересует не столько событийность восприни-
маемого повествования, сколько образы персонажей и 
их философские взгляды на жизнь. В частности, сер-
жант Раймонд Бойл,  главный герой романа К. Траута, 
описывается следующим образом: (2) «Boyle wasn’t a 
technician. He was an English teacher» [12, p. 152]. В кон-
тексте научно-фантастического повествования подобное 
описание является нетипичным и, возможно, нацелено 
на то, чтобы не оправдать читательские ожидания от 
чтения текста. Однако последующие события, в которые 
вовлекается Бойл, реанимируют научно-фантастический 
характер внедренного текста: (3) «Earth was the only 
place in the whole known universe where language was used. 
It was a unique Earthling invention… The reason creatures 
wanted to use language instead of mental telepathy was that 
they found out they could get so much more done with lan-
guage» [12, p. 152]. Текстовой фрагмент активирует не 
только типографические аспекты письменного слова, но 
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также и использование языка в целом. Ниспровергается 
общепринятый стандарт научно-фантастического жан-
ра литературы, согласно которому телепатия предстает 
более мощным средством общения, чем естественный 
язык человека. Оказывается, что звучащая речь является 
более важным и полезным достижением человека, чем 
наука и технологии. С метапрозаической точки зрения, 
представления о языке как более эффективном и функ-
циональном способе коммуникации, чем телепатия про-
ливают свет на авторское видение человеческой речи 
и коммуникативных достижений в форме книг и пове-
ствований как более конструктивных феноменах, чем 
научно-технический прогресс.

Третий повествовательный уровень, вводимый в 
текст романа К. Воннегута, маркируется прямой цита-
цией из романа К. Траута, в которой читательское вни-
мание фокусируется опять-таки на важности естествен-
ного языка: (4) «‘ Is it – is it – Mom?’ said Boyle, fighting 
back the tears. ‘Is it Pop? Is it Nancy?’ Nancy was the girl 
next door. ‘Is it Gramps?’ ‘Son’ said the C.O., ‘brace your-
self. I hate to tell you this: It isn’t who that has died. It’s what 
has died.’ ‘What died?’ “What’s died, my boy, is the Milky 
Way’» [12, p. 153]. Персонаж романа К. Траута противо-
поставляет смерть любимого человека и смерть галакти-
ки, тем самым сосредотачиваясь на различии между кто 
и что. Воспринимая данный фрагмент, Розуотер пере-
мещается в своем воображении в галактику Млечный 
Путь, а поэтому смерть этой галактики осмысливается 
им как воображаемый факт. Как мы уже отметили, этот 
фрагмент является предметом чтения персонажа основ-
ного повествования (Розуотера) и одновременно его же 
постигает читатель, находящийся в реальном мире, что, 
в свою очередь, усиливает читательское впечатление о 
том, что сам Розуотер предстает образом, порожденным 
авторским воображением. Подобный повествователь-
ный механизм отражает специфику процесса чтения, 
служит эффективным способом напоминания читателю 
о важности его собственной позиции в процессе воспри-
ятия научно-фантастического текста.

После завершения прямого цитирования фрагмен-
та из романа К. Траута основное повествование пере-
ключается на те события, которые происходят вокруг 
Розуотера и действия, совершаемые этим персонажем: 
(5) «Eliot looked up from his reading. Rosewater County 
was gone. He didn’t miss it. *** When the bus stopped in 
Nashville, Indiana, the seat of Brown county, Eliot glanced 
up again, studied the fire apparatus on view there. He thought 
of buying Nashville some really nice equipment, but decided 
against it. He didn’t think the people would take good care 
of it. Nashville was an arts and crafts, so it wasn’t surpris-
ing that Eliot also saw a glassblower making Christmas-tree 
ornaments in June. *** Eliot didn’t look up again until the 
bus reached the outskirts of Indianapolis» [12, p. 153]. В 
данный момент описания путешествия Розуотера чи-
тательское восприятие текста ограничивается тем, что 
персонаж видит вокруг себя, оторвав свой взор от чте-
ния книги и осознавая, где он в действительности на-
ходится. Переключение внимания персонажа от книги 
к окружающей его реальности наблюдается несколько 
раз, и каждое подобное переключение маркируется ав-
тором типографическим знаком ***. Каждый сегмент 
фрагмента иллюстрирует авторский метод рассеивания 
читательского внимания, выдвижения на передний план 
повествования его воображаемой природы. Сегментация 
анализируемого фрагмента выявляет тесное взаимодей-
ствие между возможными и текстуальными мирами, 
данными мирами и метапрозой.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. С опорой на марки-
рование каждого повествовательного уровня в проана-
лизированном нами финальном фрагменте романа К. 
Воннегута (примеры (1)–(5)) мы имеем возможность 
наглядно проиллюстрировать взаимоотношения между 
этими уровнями и текстовыми мирами, порождаемыми 

автором, процессы переключения читательского вни-
мания между тремя повествовательными уровнями. 
Соответственно мы выделяем:

1) повествовательный уровень – 1 (ПУ–1): основная 
сюжетная линия текстового фрагмента, отражающее ав-
тобусное путешествие Розуотера в Индианаполис;

2) повествовательный уровень – 2 (ПУ–2): размыш-
ления Розуотера в процессе чтения романа К. Траута;

3) повествовательный уровень – 3 (ПУ–3): прямые 
цитирования из текста романа К. Траута.

Отметим, что между текстовыми мирами, запечат-
ленными автором в романе, и выделенными нами по-
вествовательными уровнями не всегда обнаруживаются 
прямые соответствия, поскольку уровни ПУ–2 и ПУ–3 
оказываются внедренными друг в друга в соответствии 
с порядком их представления в ПУ–1, который исходно 
задан автором текста. Эти уровни, фактически, соотно-
сятся с одним и тем же текстуальным миром, существен-
ные различия между ними могут быть описаны в тер-
минах отдельных фреймов, которые концептуализуют 
один и тот же текстуальный мир. Воспринимая ПУ–2, 
читатель осмысливает содержание романа К. Траута 
через размышления Розуотера: адресат текста постига-
ет ПУ–1, а поэтому получает прямой доступ к ПУ–3. В 
данном случае взаимодействие между мирами читателя 
и персонажа характеризуется направленностью в одном 
направлении: читатель имеет возможность погрузиться 
в мир персонажа, сам же персонаж не может переме-
ститься в мир читателя. Анализируемый нами фрагмент 
текста начинается с ПУ–1, затем наблюдаются сдвиги к 
ПУ–2 и ПУ–3. В завершении романа ПУ–3 снова пере-
ключается на ПУ–1.

Интерпретируя финальный фрагмент романа К. 
Воннегута, читатели не только осознают, что сам 
Розуотер является таким же читателем, погружающимся 
в возможный мир постигаемого им текста К. Траута, но 
и сами отражают процесс восприятия текста, который 
характерен для персонажа. На структурном уровне на-
учно-фантастический текст выявляет несколько пове-
ствовательных уровней, через переключения между ко-
торыми читатель с опорой на метапрозаические сигналы 
воспринимает текстовые миры, запечатленные автором 
в целостном произведении. Данные повествовательные 
уровни трактуются в нашем исследовании как своео-
бразные ментальные линзы, через которые читатель 
вступает в текстуальные миры, выявляет их смысловое 
содержание. В связи с этим повествовательные уровни 
ПУ–1, ПУ–2 и ПУ–3, проанализированные в нашей пу-
бликации, функционируют как своеобразные средства 
дейктического фреймирования текста, которые проли-
вают свет на уникальные авторские миры, инновацион-
ные способы осознания «старых» миров, воспринятых 
из иных научно-фантастических произведений. В свете 
представленных выводов перспективной задачей наше-
го исследования предстает анализ комплекса повество-
вательных уровней в терминах их метапрозаического 
содержания в иных научно-фантастических романах К. 
Воннегута. 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является выявление закономерностей функционирования памяти при ов-
ладении устным переводом. Исследуются две основные мнемические системы или блока, обслуживающие устную 
переводческую деятельность: долговременная (ДП) и оперативная память (ОП). Методика исследования экспери-
ментальных доказательств и аргументов различных авторов определенно показывает в пользу их функционального 
взаимодействия на всем протяжении переводческого процесса. Результатами исследования явились оперативные 
смыслы низшего и высшего уровней, удерживаемые в ОП, как следствие операций декодирования и кодирования 
во внутренней речи на разных этапах овладения переводом. Постепенное укрупнение оперативных смыслов, иначе 
переход от оперативных смыслов низшего уровня к смыслам высшего уровня, явно отражает прогрессирующую 
динамику взаимодействия ОП и ДП, что, в свою очередь, обеспечивает, успешность формирования переводческих 
умений и навыков и потому свидетельствует о новизне исследуемой проблемы. Практическая значимость работы 
просматривается в возможном использовании основных положений и выводов статьи при обучении устному пере-
воду не только студентов-лингвистов, но и студентов-нефилологов для получения дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Данное исследование также открывает перспективы из-
учения других важных общепсихологических механизмов предвосхищения  (вероятностного прогнозирования и 
упреждающего синтеза),  функционирующих в тесной взаимосвязи с рассмотренными механизмами памяти  и обе-
спечивающих успешность устной переводческой деятельности.
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Abstract. The purpose of this article is to identify patterns of memory functioning when mastering interpretation. Two 

main mnemonic systems or units serving the interpretation activities are investigated: long-term (LTM) and random access 
memory (RAM). The research methodology of experimental proofs and arguments of various authors definitely shows in 
favour of their functional interaction throughout the translation process. The results of the research  were the operative 
semantic pieces of the lower and higher levels, held in the RAM, as a result of decoding and encoding operations in the 
internal speech at different stages of mastering the translation. The gradual consolidation of operative semantic pieces, 
otherwise the transition from the operative semantic pieces of the lower level to those of the higher one clearly reflects 
the progressive dynamics if interaction between RAM and LTM, which, in turn, ensures the success of the formation of 
translation skills and abilities and therefore indicates the novelty of the problem under study. The practical significance of 
the work can be seen in the possible use of the main provisions and conclusions of the article when teaching interpretation 
not only linguistic students but also non-philology students for obtaining additional qualification ‘Translator in the field of 
professional communication’. This study also opens up prospects for the study  of other important general psychological 
anticipation mechanisms (probabilistic forecasting and proactive synthesis)  that function in close relationship with the 
reviewed memory mechanisms and ensure the success of interpretation activities.
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interaction of random access memory and long-term memory, semantic milestones, internal speech, lower level of operative 
semantic pieces, awareness of the language form, higher level of operative semantic pieces, awareness of the message 
meaning, dynamics of oral translation.  

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. С конца 19 
века природа памяти как психологическая категория из-
давна привлекала к себе внимание многих ученых-ис-
следователей, признанная в свое время П.П.Блонским 
«ровесницей психологии как науки» [3]. Вместе с тем, в 
силу большого наплыва информационного потока в кон-
це прошлого 20-го и настоящего столетий современное 
обучение сталкивается с необходимостью переработки 
больших объемов материала и его последующего  при-
менения при решении различного рода задач. В связи с 
этим, исследования памяти начали носить не только тео-
ретический, экспериментально-исследовательский, но и 
прикладной характер. Любому преподавателю необхо-
димо знать ряд закономерностей организации информа-
ции в памяти в целях осознавания процесса ее дальней-
шего извлечения, что позволит ему правильным образом 
структурировать учебный материал, достигая тем самым 
высокого качества его усвоения при минимальных вре-
менных затратах [15]. Поэтому современная практика 

подготовки и обучения квалифицированных специали-
стов в области перевода особенно нуждается в обсужде-
нии актуальных вопросов переработки большого объема 
информации при аудировании и, соответственно, бы-
строго и точного его извлечения при речепроизводстве. 
Иначе, вскрытие закономерностей функционирования 
памяти в процессе устного перевода, как малоизученно-
го явления в современной научно-методической литера-
туре, будет несомненно способствовать более успешно-
му овладению переводческими умениями и навыками.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы.  Как показывает 
анализ [2-11, 13- 16, 18-21],  в целом принято выделять 
две  мнемические  системы: кратковременную память 
(КП) и долговременную память (хранилище, ДП), ко-
торые позволяют человеку накапливать и хранить при-
обретаемую информацию. Традиционно выделяемая 
кратковременная память (именуемая краткосрочная, не-
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посредственная, первичная, активная, оперативная, ра-
бочая) имеет ограниченную емкость и характеризуется 
кратковременностью (секунды) хранения, причем вер-
бальная информация удерживается в ней без повторения 
менее 30 сек. Поступающая извне информация ассоци-
ируется с уже  находящимися в хранилище знаниями. 
Следует также подчеркнуть, что информация в кратко-
временной памяти сопоставляется с последующей в 
том случае, когда последняя поступает одновременно 
в течение срока хранения первой [15].  Согласно экс-
периментальным данным, по мнению Ю.Козелецкого,  
кратковременная память является главной системой, где 
происходят процессы текущей переработки информа-
ции [10, C.44]. Вот почему в последнее время она на-
зывается оперативной памятью (ОП). По определению 
Р.Аткинсона, «Кратковременная память – это оператив-
ная память индивида» [2, C.54]. Именно сюда попадает 
информация из сенсорной памяти и отобранная из дол-
говременного хранилища. Называя кратковременную 
память активной, оперативной или рабочей, следует от-
метить ее активную роль при переработке информации 
в противовес традиционным представлениям о ней, при-
писывающим ей пассивную роль промежуточного звена 
на пути к долговременному хранилищу. Кроме этого, 
информация, содержащаяся в ОП, непосредственно до-
ступна человеку и ее извлечение осуществляется доста-
точно быстро и точно. Она считается необходимым ком-
понентом всякой деятельности, обеспечивая с другими 
психическими процессами ее успешность.

В отличие от оперативной долговременная  память 
(именуемая также долгосрочная, вторичная, перманент-
ная, длительная) является главным хранилищем знаний 
человека, которые возникают в результате обобщения 
непосредственного и опосредствованного опыта. В по-
следнее время она стала рассматриваться не как статич-
ное хранилище информации, а как динамичная позна-
вательная структура, где происходит активный процесс 
включения тех или иных сведений в систему уже име-
ющихся знаний. ДП носит ассоциативный характер. Ее 
важной характеристикой является практически неогра-
ниченная емкость: в ДП можно записать огромное число 
символов и образовать между ними множество связей. 
Она считается практически вечной памятью. Все, что 
удерживается на протяжении более чем нескольких ми-
нут,  должно находиться в системе ДП.        

Вместе с тем, проблема взаимодействия кратковре-
менной и долговременной памяти является в настоя-
щее время достаточно актуальной и отчасти спорной. 
Некоторые исследователи [2, 12, 21] не придерживаются 
традиционного противопоставления КП и ДП как обо-
собленных функциональных блоков. Как показывают 
экспериментальные данные, различие в длительности 
хранения информации не может быть признано доста-
точным аргументом для разделения КП и ДП [21, С. 
249-250]. Для длительной репрезентации информации в 
памяти  при восприятии помимо самих процессов рас-
познавания  участвуют, очевидно,  другие процессы, 
например, внимание, повторение, перекодировка и др., 
отсутствие которых может привести к быстрому забы-
ванию воспринимаемой информации. Следует разли-
чать, пожалуй, не столько отдельные системы памяти, 
сколько ряд процессов на уровне кодировки, хранения 
и извлечения той или иной информации, включенной в 
определенные когнитивные структуры.

Также  малоубедительным  оказывается довод, кон-
статирующий ограниченность объема КП, как доказа-
тельство  обособленности и разделенности  КП и ДП.  
Общеизвестное утверждение о постоянстве объема ОП  
(7 плюс или минус 2) является справедливым,  но не 
точным, поскольку с увеличением размеров того, что 
мы принимаем за единицу кодирования,  емкость ОП, 
измеряемая в этих единицах, как бы расширяется за 
счет увеличения количества одновременно удерживае-
мой информации. Ограниченность объема КП (ОП), как 

указывает И.Хофман,  необходимо «понимать   не как 
ограниченность числа «ячеек» в статическом блоке па-
мяти, а как указание на ограниченность возможностей 
механизма кодирования» [21, С. 250].

Экспериментальной проверке неоднократно подвер-
галось мнение о зависимости между числом повторений 
материала в ОП и эффективностью его долговременного 
запоминания. Как оказалось, такой зависимости не су-
ществует, ибо от семантической структурированности 
и дифференцированности когнитивных представлений 
в значительной степени зависит то, что будет воспри-
нято, как долго оно будет сохраняться, как оно будет 
переработано и насколько быстро будет воспроизведе-
но. По словам З.Райнер, повторение не всегда является 
необходимым механизмом запоминания, оно улучшает 
кратковременное воспроизведение, но  не сохранение в 
долговременной памяти [17, C. 201].

Несостоятельным также оказался аргумент о том, что 
в КП информация присутствует лишь в форме фонема-
тического кода и только в ДП она может оставаться в 
форме семантического описания [9, 15, 17, 21]. Было до-
казано заметное влияние семантических связей на вос-
произведение уже при кратковременном запоминании 
сигналов, то есть первичное семантическое кодирование 
осуществляется уже в КП [15].

Итак, ни один из вышерассмотренных аргументов 
не может служить достаточно веским основанием для 
рассмотрения КП и ДП как двух обособленных функци-
ональных блоков. Видимо, более правомерно говорить 
об их взаимодействии в контексте целостной формиру-
ющейся деятельности человека с определенным матери-
алом.

Таким образом, взаимосвязь кратковременной опера-
тивной и долговременной памяти в процессе обучения  
иностранному языку и, в частности, при обучении  уст-
ному переводу [15], является одной из проблем, пред-
ставляющих несомненный интерес как для исследовате-
лей в области психологии иноязычной речи, так и для 
будущих специалистов в области устного перевода. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В учебно-методических целях представляется целесоо-
бразным проанализировать и установить особенности 
взаимодействия кратковременной оперативной и долго-
временной  памяти по мере овладения умениями и на-
выками устного перевода. Кроме этого, могут оказаться  
полезными психолого-методические рекомендации [1, 
15] при обучении разным видам устного перевода: пере-
воду с родного языка на иностранный и с иностранного 
языка на родной, также переводу последовательному и 
синхронному.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов.  Итак, установлено, что аудирование речевых со-
общений обеспечивается прежде всего механизмом 
долговременной памяти, где осуществляется запечат-
ление слухо-артикуляционных образов усвоенных слов 
и словосочетаний, а также определенных языковых 
правил и лексико-грамматических схем их соединения. 
Именно благодаря хранению этих схем и слухо-артику-
ляционных образов становится возможным процесс уз-
навания единиц языка, поступаемых извне, понимание 
фразовой структуры и коммуникативного типа предло-
жения. Далее, еще в 1958 году при изучении механизмов 
речи Н.И.Жинкин показывает, что для того, чтобы со-
общение на входе было принято и понято,  необходимо 
словесный, последовательный ряд элементов перевести  
в одновременный [6]. Для чего  аудитору приходится 
удерживать в системе памяти первые начальные ком-
поненты аудируемой  фразы вплоть до момента посту-
пления ее последнего компонента. После синтеза этих 
последовательно поступающих компонентов фразы 
имеет место, по словам Н.И.Жинкина,   «переозначе-
ние ее целого значимого состава, т.е. замена его новым 
кратким сигналом» [6, C. 71]. В результате  все речевое  
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сообщение сокращается и фиксируется в определенных 
кратких сигналах или так называемых смысловых вехах, 
что обеспечивает как адекватное декодирование, прием 
сообщения, так и последующее кодирование, передачу 
содержания. Функции декодирования и кодирования ре-
чевого сообщения осуществляет кратковременная опе-
ративная память, которая непосредственно включена в 
процесс переводческой деятельности в виде ее способа. 

Согласно гипотезе Р.Аткинсона оперативная память 
(ОП)  рассматривается в качестве «буфера», способно-
го поглощать и удерживать входные сигналы. Емкость 
буфера ограничена. Поэтому в случае его полного за-
полнения вновь поступивший сигнал выталкивает один 
или несколько из ранее поступивших. Сигнал, поки-
нувший буфер, теряется или же поступает в систему 
долговременной памяти. Функционирование оператив-
ной памяти по буферному принципу свидетельствует 
об ограниченных возможностях лица, овладевающего 
умениями и навыками устного перевода. Как известно, 
в объективном плане объем его ОП измеряется количе-
ством одномоментно схватываемых и оперируемых в 
сознании оперативных смыслов, равного магическому 
числу 7 плюс или минус 2 [22]. В субъективном плане – 
зависит от информационной емкости смыслов, понимая 
под последними наименьшие порции информации, под-
лежащие переработке. 

Из чего можно постулировать, что объем ОП не яв-
ляется постоянным и удерживаемые в ней  смыслы име-
ют разные количественные и качественные показатели в 
зависимости от степени владения иностранным языком. 
При недостаточно совершенном владении иностранным 
языком можно говорить о низком уровне оперативных 
смыслов, так как информативная избыточность лингви-
стических элементов сообщения низка и аудитору  при-
ходится запечатлевать в нем чуть ли не каждое слово. 
При достаточно свободном владении языком иноязыч-
ная речь аудируется сразу непосредственно: внимание 
аудитора концентрируется не на осознавании языковой 
формы, а на осознавании смысла или содержания рече-
вого сообщения. В этом случае,  оперативные смыслы 
обладают качественно другими характеристиками и их 
можно отнести к высшим уровням оперативных смыс-
лов. 

С позиций трансформационной грамматики любой 
язык, как известно, обладает структурой поверхност-
ного и глубинного уровней. Первый уровень связан с 
фонетической структурой предложения (куда можно 
отнести негативную, пассивную, вопросительную и пр. 
трансформации); второй – с семантической интерпрета-
цией предложения. Подобное различение скрытой и яв-
ной, иначе глубинной и поверхностной лингвистических 
структур, может иметь важное значение для понимания 
процесса овладения устным переводом. Считается, что 
процесс перевода должен происходить именно на уров-
не глубинных структур, поскольку именно они содержат 
информацию, необходимую для семантической интер-
претации предложений, причем отношения в них явля-
ются универсальными для всех языков. Другими слова-
ми, эти глубинные структуры представляют не что иное, 
как «скелет информации», который структурируется и 
удерживается в ОП на время решения той или иной пе-
реводческой задачи. Можно допустить,  что овладение 
глубинной структурой иностранного языка непосред-
ственно связано с перекодированием соответствующей 
информации в оперативные смыслы высшего уровня. 
Соответственно, овладение поверхностной структурой 
– означает перекодирование информации в оперативные 
смыслы низшего уровня.

С учетом вышеизложенного, на разных этапах овла-
дения устным переводом можно определенно ожидать 
формирования разных  оперативных смыслов или еди-
ниц памяти, отличающихся разной емкостью, разной 
скоростью конструирования (развертывания)  и неоди-
наковой  точностью воспроизводимого инварианта как 

результат отражения разной степени эффективности 
процессов перекодирования, происходящих в ОП с па-
раллельным участием взаимозависимых функций ОП и 
ДП. 

Данное предположение проверялось на практике в 
ходе эксперимента [1], где на начальном этапе овладе-
ния устным переводом у испытуемых первых курсов 
были отмечены оперативные единицы памяти малой 
емкости (8,0 слога), что было связано с отстроченным 
характером понимания, сопровождающимся усилен-
ным обращением к долговременной памяти в поисках 
адекватных эталонов лингвистического порядка. Также 
наименьшей оказывается скорость процессов переко-
дирования согласно данным увеличения длительности 
пауз нерешительности (11,9 сек), что прямо указывает 
на отсутствие автоматизированных способов узнава-
ния и воспроизведения и, соответственно, невозмож-
ности быстродействия операций сличения поисковой 
информации в ОП с закодированной в ДП. Кроме это-
го, испытуемых первых курсов отличает наименьшая 
точность воспроизводимого инварианта согласно наи-
большему числу пропусков или опущений (25,3), добав-
лений (2.1) и замен или ошибок (5,6), что определенно 
выражает неадекватность производимых извлечений из 
ДП в силу отсутствия в ней эталонов о дифференциро-
ванных признаках языковых категорий. И, напротив, на 
завершающем этапе овладения устным переводом для 
испытуемых пятых курсов характерно увеличение ем-
кости оперативных единиц памяти (9,3 слога) в связи с 
приобретаемым симультанным характером понимания 
и, собственно, сокращением производимых извлечений 
лингвистического порядка. Также ускорение процессов 
перекодирования, иллюстрируемое данными сокраще-
ния длительности пауз нерешительности (10,3 сек), по-
казывает приобретение ряда автоматизированных спо-
собов узнавания и воспроизведения, в свою очередь, 
обеспечивающих быстродействие операций сличения 
поступаемой информации в ОП с хранящейся в ДП. 
Достигнутая наибольшая степень точности воспроизво-
димого инварианта за счет заметного снижения пропу-
сков или опущений (18,3), добавлений (1,8) и замен или 
ошибок (3,9) демонстрирует, в свою очередь, наличие 
дифференцированных признаков языковых категорий в 
ДП в рамках устойчивых систем знаний, чем, собствен-
но,  обеспечивается легкость и адекватность соответ-
ствующих извлечений из памяти.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, посте-
пенное снятие трудностей перекодирования и развитие 
оперативных смыслов  в направлении от низшего поряд-
ка к высшему в плане достижения предельно-стабиль-
ных показателей емкости, скорости конструирования 
(развертывания) и точности воспроизведения инвари-
анта  при переходе от младших курсов к старшим дает 
возможность заключить о прогрессирующей динамике 
функциональной взаимосвязи ОП и ДП по мере овладе-
ния устным переводом. Это означает, что ОП, постепен-
но совершенствуясь в своих функциях  (удержания, со-
хранения и контроля), становится все более способной 
к оперативной выдаче довольно полных и точных сег-
ментов перевода при параллельном свертывании числа 
обращений и приобретаемом совершенстве сличающих 
операций в ДП, которая, в свою очередь, претерпевает 
существенные изменения в части накапливания и пере-
структурирования усваиваемых иноязычных знаний. 
Выявленная общая закономерность лабильного и под-
вижного характера прогрессирующего взаимодействия 
ОП и ДП на всем протяжении обучения устному пере-
воду приводит к общему выводу о том, что им можно и 
должно управлять в педагогической деятельности в це-
лях достижения наибольшей успешности устной пере-
водческой деятельности. 

Вместе с тем, с учетом направленности  переводче-
ских операций выявлена частная  закономерность  от-
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носительно менее динамичного и менее упорядоченного 
характера взаимодействия ОП и ДП при овладении  уст-
ным переводом с родного (русского) языка на иностран-
ный (английский) язык [1, 15] в сравнении с овладени-
ем с иностранного языка на родной. Она обусловлена 
неразвитостью ОП в плане несовершенства процессов  
удержания и упреждения, протекающих в ней,  когда 
длительный поиск и подбор наиболее подходящих кате-
горий предельно загружает ее объем и, как результат, не-
которая часть удерживаемого смысла вытесняется (сти-
рается),  так и не найдя своего выхода во внешнюю речь. 
Налицо низкая семантическая организация иноязычных 
знаний в рамках хранимых в ДП малоразвитых когни-
тивных структур. На основании чего, могут оказаться 
полезными некоторые психолого-методические реко-
мендации, которых следует придерживаться именно при 
обучении переводу с родного языка на иностранный [1, 
15]. Речь идет об уделении внимания удлинению опери-
руемых сегментов за счет уменьшения числа пропусков 
или опущений, а также об ограничении времени произ-
водимых извлечений  за счет сокращения пауз нереши-
тельности и ускорения общего темпа речи и, наконец, об 
уменьшении числа различного рода реконструкций от-
рицательного характера в виде замен или ошибок, также 
реконструкций уточняющего типа  в виде самокоррек-
ций, что, соответственно, приведет к ожидаемому рас-
ширению  емкости, увеличению скорости конструиро-
вания (развертывания) оперативных смыслов, а также их 
точности в сравнении с более успешными показателями  
при обучении переводу в обратном направлении [1, 15].

Кроме этого, установлено, что характер взаимодей-
ствия ОП и ДП при овладении разными видами устного 
перевода, такими как последовательным и синхронным, 
имеет также свои особенности со стороны емкости, ско-
рости конструирования и точности оперативных смыс-
лов, удерживаемых в ОП.  В частности, для достижения 
большей точности и адекватности извлекаемых кон-
цептуальных связей при обучении последовательному 
переводу следует усилить контроль за количеством за-
мен или ошибок, иначе реконструкциями искажающе-
го типа, в речи обучаемых. В свою очередь, при обу-
чении синхронному переводу в целях увеличения ско-
рости конструирования оперативных смыслов в части 
ускорения операций сличения поисковой информации 
с длительно хранимой в условиях однозначно воспри-
нимаемого контекста пристальное внимание должно 
уделяться удлинению произносимых сегментов за счет 
сокращения пропусков или опущений, а также резкому 
уменьшению числа пауз нерешительности.

Как видим, проведенное исследование освещает ряд 
важных вопросов не только теоретического, но и при-
кладного значения, имеющих непосредственное от-
ношение к внедрению в практику обучения устному 
переводу. В заключение, можно добавить, что данное 
исследование непреложно предваряет перспективы ис-
следования других не менее важных общепсихологи-
ческих механизмов предвосхищения  (вероятностного 
прогнозирования и упреждающего синтеза),  функцио-
нирующих в тесной взаимосвязи с рассмотренными ме-
ханизмами памяти и обеспечивающих в совокупности 
успешность устной переводческой деятельности.
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Аннотация. В этой статье мы фокусируемся на ситуации ассирийского языка в регионе Курдистана в Ираке. 

Курдистан – полиэтнический регион, где курды являются основным населением, а арабы, туркмены, ассирийцы, 
халдеи и армяне - меньшинствами. Официальным языком региона является язык курдов, языковые права мень-
шинств были установлены в 1991 году. Родные языки меньшинств запрещались на протяжении нескольких деся-
тилетий в Курдистане, а единственным официальным языком был арабский. Во время правления Саддама мень-
шинства высказали свои недовольства лингвистической политикой страны, т.к. распространение их родных языков 
сталкиваются с различными преградами из-за этнических, политических, религиозных и географических причин. В 
XXIвеке наступила новая лингвистическая эпоха, в результате которой все этнические группы активно используют 
свои родные языки в разных сферах жизнедеятельности. Ассирийцы, как одна из самых уважаемых этнических 
групп региона, довольны своим языковым статусом. Целью настоящего исследования является описание текущей 
ситуации в ассирийском языке с уделением внимания историческому опыту и исследованию доступности как си-
рийских, так и арамейских в средствах массовой информации и образовательных секторах региона.

Ключевые слова: ассирийский язык, языковая ситуация, языковая политика, право на пользование родным 
языком, официальный язык.
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Abstract. In this paper, we focus on the Assyrian language situation in the Kurdistan region of Iraq. Kurdistan is a 

multi-ethnic region with the Kurds as its major population and the Arabs, Turkmen, Assyrians, Chaldeans, and Armenians 
as minorities. Otherwise the official language of the region is the majority one, but the minority linguistic rights have been 
issued since its announcement in 1991. Minority’s mother tongue was banned at all for decades in the region and the only 
official language was Arabic. During Saddam’s rule, Minorities were not happy with the country’s linguistic policy and their 
language faced different situations due to ethnic, political, religious, and geographical reasons. Today, the new linguistic era 
is appeared and all ethnic groups are speaking, educating and broadcasting in their native language.  Assyrians as respected 
people of the region are satisfied with their language status. The purpose of the research is presenting the current situation 
of the Assyrian language with an emphasis on its historic background and investigating the availability of both Syriac and 
Aramaic in Media and educational sectors of the region. 

Keywords: the Assyrian language, language situation, language policy, linguistic rights, official language. 

Problem statement
The demarcation of Iraq in 1921, minorities were 

fighting for the sake of the national identity of the nations in 
different ways. It was an available issue for debate whenever 
a negotiation was held with the consecutive governments 
of Iraq and the documents include this requirement. The 
minority’s language situation was the serious matter for 
scholars, educators, revolutionists and politicians. That is, 
in 1961 the Iraqi Kurdistan revolutionary movement had a 
one-hour radio broadcast in which the news was broadcasted 
in the Assyrian language besides the Kurdish and Arabic 
languages. Although the Iraqi government issued Order no. 
251 on the 20th of February 1972 for the Assyrians in terms 
of the language and cultural rights of minority people, the 
aim of which was cosmetic and it was not taken seriously 
at all. In fact, the previous Iraqi regime step by step reduced 
and took back what was given to such minorities until they 
eventually received nothing and, thus, were forced to change 
the names of places and locations into Arabic. This policy 
continued till the fall of the regime and announcement of 
the Kurdistan region in the northern part of the country in 
1991. One year later, the first election of the parliament and 
the first establishment of the Iraqi Kurdistan Government 
in 1992 opened the door for the recognition of all different 
ethnic-groups in the region, and all the requirements were 
set out for this purpose. Jambaz [1] on his book points out 
the education system by the Ministry of Education of the 
Iraqi Kurdistan Government and the Cultural Rights of 
the Ministry of Education besides general directorates and 
centers were offered to the Assyrians and other minorities 
which enabled them protect their mother tongue according to 

the texts and articles of the Kurdistan Parliament.
As far as the minorities’ educational right is also concerned 

by the authority of the region, according to official documents 
till 2014 that are confirmed by Jambaz, there were 58 schools 
the language of which is Assyrian and for other minorities 
as well. The last ten decades have been the most difficult 
periods for Assyrians in Iraq. During the regime of Saddam, 
hundreds of Assyrian villages and churches were evacuated 
and Assyrian educators, writers and religious men were 
taking to exile. After removing Saddam from power in 2003, 
thousands of Christians left their home in the southern and 
central parts of Iraq and found themselves in the Kurdistan 
region due to having daily bombs and attacks by the terrorist 
groups. According to the International Organization for 
Migration, an estimated 83,333 families of all ethnicities 
and religions have been displaced to the Kurdistan Region. 
The International Medical Corps (IMC) reports indicate that 
3,800 families moved to Dohuk, the Kurdish border city with 
Turkey [2]. 

According to International Relief and Development, as 
of September 30, 2006, there were approximately 7,502 
Christian IDP families in Dohuk [3].

This article tries to discuss the Assyrian language 
situation under the Kurdish self-rule in Kurdistan region 
while tracing the course of its historic development during 
the previous regimes in Iraq. 

The object-matter of this article is the scope of the 
Assyrian language usage in different sectors in the region. 
The focus of attention is given to both the present days of 
the language functioning and its depressed periods in Iraq. 
The fact that the Assyrians of the region have neither a union 
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accent nor a dialect in writing and speaking determines the 
need to take into the account the availability of the Assyrian 
dialects or versions in the region. 

Aramaic, Syriac or Assyrian?
Assyrian is an ethnic term when it refers to the Assyrian 

People, who are an ethnic group whose homeland exists in 
northern Mesopotamia and was previously responsible for 
creating the Assyrian Empire. That region is currently within 
the borders of the Kurdistan region of Iraq, eastern Syria, 
southeastern Turkey, and Urme in Iran. Their mother tongue 
is known as the language of Jesus and the root of both Arabic 
and Hebrew. But what is less widely known is that Aramaic 
is still spoken, and is in fact thriving in some parts of Iraq 
and Kurdistan region. Of the estimated 30,000 people world-
wide who speak a dialect of Neo-Aramaic, most live in Iraqi 
Kurdistan [4].

The written form of one of the Aramaic dialects is the 
Syriac language, its root goes back to the old Aramaic 
language once known as the lingua franca in the Near 
Eastern region. It appeared in the first century at the advent 
of Christianity when the Aramaic-speaking people changed 
the name of their language to distinguish themselves from 
those pagan Assyrians who spoke Aramaic dialects, too. It 
has since been the language of most Christian churches and 
the language of religious philosophy in the Fertile Crescent 
region [5].

Through various missionary campaigns that were held 
throughout the Middle Eastern region as far as Egypt and 
Persia the Syriac language started to spread. Later, imposing 
itself over the mother tongue (Aramaic language) Syriac 
became the official and liturgical language for many Eastern 
and Western Christian churches. 

In addition to that, after the expansion of Christianity 
in Iraq, the Arameans were called Syriac, claiming that the 
nomination is originally derived from (Assyria) that has 
come from Iraqi Nineveh city [6]. 

For years, extinction looked like a real possibility for 
Aramaic, especially after the Anfal campaign that lasted 
from 1986 to 1989, in which Saddam Hussein’s government 
is believed to have evacuated more than 4,000 Kurdish, 
Christian and other minority villages in Northern part of the 
country, where Aramaic was widely spoken, in an attempt to 
Arabize the minorities of the country.

Both versions were available in the region till that period 
and this push was halted with the imposition of the no-fly 
zone in Iraq in 1991, and the subsequent establishment of 
the Kurdistan Regional Government in 1992, as Aramaic 
was increasingly taught in Christian churches. Then, in 
2003, following the American-led invasion of Iraq, Syriac-
the classical written version of Neo-Aramaic along with 
Kurdish, Arabic and English classes became part of the 
curriculum of many schools.

Nowadays, with the increased stability in the Kurdish 
region, and the subsequent move north by the Christians 
fleeing inter-communal violence elsewhere in the country, 
the ancient language is making a comeback on the ground. 
While the classical language is being taught in classrooms 
in the Region, the modern language is being broadcast from 
satellite stations. Ishtar (a privately funded station) and Ashur 
(funded by the Assyrian Democratic Movement party) are 
the two of the most popular stations that feature Aramaic. 

Assyrian Language in Education of the region
Until 1991the people of Kurdistan region had been 

deprived of having an independent, self-ruled education 
system. Kurds and other minorities had to learn in Arabic, 
using textbooks that were exclusive to Arab nationalism, and 
so they were denied opportunities to learn about their culture 
and history and, consequently, they had always fought to 
have separate education that was studied in their native 
language. Because their demands were always rejected and 
dealt with by force, this was one of the main causes of the 
extended conflicts between the region’s movements and 
the central government. As Entessar argues, the uprising 
of 1943 against the government was specifically a result of 

the marginalization of educational demands of the Kurds [7, 
p.74]. Therefore, the process of education has never been in 
a stable situation and the minorities of the country were not 
happy with it because their linguistic rights were not given 
and they were forced to learn in Arabic.

Arabic, the language of majority has been declared by the 
first Iraqi constitution in 1932 as the only official language 
of the country to be used in all governmental institutions 
and to be taught at schools, institutes and universities. Thus 
there was no chance for the Assyrians and other minorities 
to practice their native language in the formal educational 
process. 

After years of fighting between the Iraqi regimes and 
minorities’ revolutionary movements finally in 1968, 
the Assyrians and other minorities were allowed to open 
private schools to teach their mother tongue. Later, in 1970, 
the Iraqi government approved establishing a separate 
department for the Syriac language in the Iraqi Academy of 
Sciences in Baghdad along with other departments like the 
Arabic and Kurdish languages. According to Matar [6, p. 
37], many primary and secondary schools which teach the 
Syriac language have been established in Iraq especially in 
Northern Iraq since 1991 and in 2004 the Iraqi government 
opened a separate department of the Syriac language at 
Baghdad University.

For Christians, the announcement of the Kurdish self-
rule in the northern part of the country was important as 
well because the status of their language has become an 
ongoing issue for the authorities like other minorities. They 
had a member in the commission of constitution project 
preparation, this is a natural right of nations, and there are 
many articles and texts that confirm such rights in the project 
of the constitution of Kurdistan, which were confirmed by 
the Kurdistan Parliament on the 24th of June 2009. For 
instance, the three items of Article 14 deal with language 
and the linguistic rights of nations as follows: 

The first item named Kurdish and Arabic as the two formal 
languages of the region, and this constitution guarantees the 
constitutional rights of Kurdistan citizens such as the right 
to education in educational governmental establishments 
according to the educational rules and regulations. That is, 
minorities like Assyrians have their own right to use their 
mother tongue languages for education. 

The second item says: the Assyrian and the Turkmen 
languages are the two formal languages besides Kurdish 
and Arabic, and they can be used in administrative units 
where the majority of the people use one of these minority 
languages. This would be regulated according to the law. 

The third item mentions the provisions of Article 4 of 
the federal constitution in terms of the formal language, 
will be adopted wherever there is a lawful/legal scope for 
implementing it In Kurdistan. Notably, law no. 15/2006, the 
second law of the amendment of the law of the Ministry of 
Education of Iraqi Kurdistan-Iraq no. 4/1992, tackled the 
following points: Item 4 of the Article is to be amended and 
another item is to be added to the article to become item 5 to 
take the following form: 

1. Teaching Kurdish and Arabic is compulsory, Assyrian, 
and Turkman are the languages of education. 

2. Changing the education curriculum to cope with 
the requirements of the era in a way that agrees with the 
education and development strategies of Iraqi Kurdistan. 

Finally, the third part includes Article 29, which deals 
with the national and religious rights of the different ethnic 
groups of the Iraqi Kurdistan Region, shows that those 
individuals who belong to one of the national and religious 
ethnic groups of the Kurdistan region have the right to be 
recognized through using their mother tongue, and they have 
the right to use their languages to name their traditional and 
local places, but they have to be tied by the provisions of the 
Languages Law of the Kurdistan Region [1, p. 119-130].

Teaching in Assyrian has a history in the region, the first 
KRG-funded Syriac primary school was opened in March 
1993. And today there are 62 primary and preparatory 
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Syriac and Armenian schools in Erbil and Dohuk, with 
nearly 7,000 pupils. The two academics Tove Skutnab and 
Desmond Fernandes who visited the Kurdistan Region in 
March 2006 to research its educational language policies, 
found that “Minorities of the region like Assyrians have their 
own schools in their own languages. In 2006, AbdulAziz 
Taib, then minister of education in the Kurdistan Regional 
Government (KRG), said that every child in the world has 
the right to be educated through the medium of his or her 
mother tongue(s). 

Thus, basic linguistic human rights are respected in the 
region, both for Kurdish (an earlier minority) and for most 
minority children. [8] express the minority linguistic status 
in five points: first, their mother tongues are accepted and 
respected; second, they learn their mother tongues fully, 
as the mother tongue is the main language of instruction; 
third, they are not obliged to shift languages; fourth, 
they learn an official language; fifth, they can profit from 
public education”. They also noted that as well as having 
schools for minorities who wish to learn in their mother 
tongue, Ministry of Education of the Region has dedicated 
departments and Director Generals for them: “Assyrian, 
Turkmen, and Arabic language children in Kurdistan are 
taught through Assyrian/Syriac, Turkmen and Arabic. They 
learn Kurdish and English as second/foreign languages. 
These minorities have their own Departments in the Ministry 
of Education, each with their own Director General … 
Assyrian/Syriac, Armenian, Chaldean, Turkmen, and Arabic 
are taught as mother tongues. All these languages are also 
taught as elective subjects to those who want to learn them, 
while English (and Kurdish for non-Kurdish speakers) are 
obligatory as second/foreign languages” [8].

Though, the “KRG schools educate students in four 
different languages: Kurdish, Turkmen, Syriac, and Arabic, 
while in the rest of Iraq, the only language of instruction 
is Arabic. For this purpose, there are Turkmen schools 
and Syriac schools, which the KRG fully supplies, just as 
with the Kurdish-language schools. There are two General 
Directorates in the Ministry to supervise and manage these 
schools. One supervises Turkmen education, while the other 
director-general of Syriac education”[9].

Assyrian language and Media 
The fall of Saddam Hussein in 2003 swept away the strict 

government control over Iraq’s media and ushered in an era 
of extreme media pluralism, with groups all over the country 
starting hundreds of newspapers and dozens of radio and 
television stations. However, ongoing sectarian conflict and 
political control of many Iraqi media organizations hamper 
the population’s access to reliable, objective news content. 
Like the rest of Iraq, Kurdistan-the largely autonomous 
northern region that includes the three governorates (Hawler, 
Slemany, and Duhok) with majority of kurds -has witnessed 
continued media development in both quantity and quality. 
The number of private and partisan media outlets increased 
significantly, with new satellite and local television channels, 
radio stations, newspapers, magazines, and websites. 

The Kurdistan regional parliament, 20 November 2008, 
marked one of the most important and developed passage 
of the year (Passage of a media law). The law improves 
many aspects of freedom of expression and journalism, 
bringing Kurdistan closer to international standards by 
prohibiting detention of journalists, allowing establishment 
of a new newspaper or magazine simply by notifying 
the Kurdistan Journalists’ Syndicate, and not requiring 
journalists to be members of the syndicate. Still, the law 
has some shortcomings, including not guaranteeing access 
to information. The Amnesty International report, 14 
April 2009, stated that “In the past few years many media 
outlets, including radio stations, satellite television stations, 
and newspapers and other publications, have emerged in 
the Kurdistan Region of Iraq. The majority are financially 
supported by the KRG. Some belong to the main political 
parties, the KDP and PUK, but even small political parties 
such as Islamic groups have their own TV stations and 

newspapers. Despite the increase in freedom of expression, 
however, the majority of the media outlets follows the 
official line and avoids criticizing the KRG [10].

Media is not for the Kurds only in the region, the 
minorities have their own media today. Hawler, the capital 
of the Kurdistan Region, is the base for some of the major 
Syriac language media. The first Christian satellite channel 
(Ishtar) was established there in 2005, it has a world-wide 
audience, broadcasting on five different satellite networks. 
“This was the first professional media experience for 
Assyrians in the region and abroad. It broadcasts from 
Ankawa, a large town on the outskirts of Erbil which is home 
to a very large Christian community. Kurdistan TV, the oldest 
Kurdish satellite TV stations, presents a one-hour weekly 
programme, called Soraya, in Syriac. In Duhok and Hawler 
Several Syriac newspapers are published daily, including 
Bet Nahren, Quyamn and Ainkawa magazine. The Ainkawa 
Cultural Centre has a small arts institute run by Rafiq Nuri 
Hanna to preserve and promote Assyrian and Chaldean arts 
and culture.  In general, Assyrians of the region are satisfied 
with their language status in the regions’ media. 

Conclusion 
The Assyrian language situation in the Kurdistan region 

of Iraq has always been the serious issue for the region’s 
authority since its announcement in 1991. And it has 
fluctuated greatly over the past several decades in Iraq, but 
after the invasion of Iraq, the new linguistic era has appeared 
and today Syriac is identified by the Kurdistan Regional 
parliament. Children are learning in their mother tongue, 
hundreds of newspapers and magazines are published 
in Assyrian language daily, and tens of local and satellite 
channels are broadcasting. After decades of sacrificing, 
the Assyrians of the Kurdistan Region can now recognize 
their own mother tongue as one of the official and identified 
languages of the Region.

Naming the Assyrians language neither to Syriac or 
Aramaic relates to the fact that Assyrians still don’t have a 
union dialect in speaking and writing. Syriac is the written 
form of old-Aramaic and nowadays is available in the 
Kurdistan region of Iraq, and new-Aramaic is still spoken.

Some of the disputed areas between the Kurdistan 
region and Iraqi governments are Christians’ locations. 
After coming ISIS terrorist groups in 2014 and destroying 
everything there, hundreds of Assyrian schools and churches 
were evacuated. It is a serious matter and deserves to 
research, seriously recommend those who are interested in 
researching about Christian issues in the disputed areas.
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Аннотация. В статье описываются явления диверсификации английского языка в результате его взаимодействия 

с такими автохтонными языками как русский, эстонский, венгерский и арабский на материале научных статей, опу-
бликованных в международных журналах. Это новая сфера функционирования локальных идиомов как средств 
международного общения определяет научную новизну и актуальность предпринятого исследования.  Материал 
исследования обусловил его основную цель: проследить и систематизировать особенности данных речевых произ-
ведений, определяемых идиоэтническими характеристиками данных модификаций английского языка, как отдель-
ных гносеологических и социолингвистических образований. В рамках цели ставились задачи: 1) выяснить, какие 
лексические единицы и синтаксические структуры могут быть интерпретированы как общие для тех или иных иди-
омов, и какие – как дифференциальные: 2) определить такие грамматические конструкции и лексические явления, 
которые являются нарушениями норм этнического английского языка, но встречаются в большинстве отобранных 
локальных идиомов и не препятствуют их функции – быть средством международного общения. При анализе эмпи-
рического материала применялись индуктивный и сопоставительный методы, которые позволили прийти к следу-
ющим выводам: Русский, эстонский и венгерский идиомы английского языка характеризуются общими модифика-
циями языка-прототипа и противопоставлены арабскому идиому, для которого наблюдается меньше отступлений 
от этнического английского языка. Выявленные интегральные особенности локальных идиомов английского языка 
расширяющегося круга иллюстрируют тенденцию к их интернационализации. Исследование подтвердило тезис 
о сущности локальных идиомов английского языка как полноценных и функционально самодостаточных средств    
межкультурной коммуникации

Ключевые слова: локальный идиом английского языка, язык-прототип, когнитивное согласование, когнитив-
ное структурирование знаний, типология языков.
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Abstract. The article describes the phenomena of diversification of the English language as a result of its interaction with 

such autochthonous languages   as Russian, Estonian, Hungarian and Arabic on the material of scientific articles published 
in international journals. The new area, where local idioms are functioning as the means of international communication 
determines the scientific novelty and relevance of the present research. The material of the study determined its main goal: to 
trace and systematize the characteristics of these texts determined by the idio-ethnic characteristics of such English language 
modifications as separate epistemological and sociolinguistic units. The goal defined the tasks of the study: 1) to find out 
which lexical units and syntactic structures can be interpreted as common or differential ones for certain idioms: 2) to define 
such grammatical structures and lexical phenomena, which are violations of the norms of ethnic English, but can still be found 
in the majority of selected local idioms and do not interfere with their function to facilitate international communication. 
In analyzing the empirical material, inductive and comparative methods were used. They led to the following conclusions: 
1. Russian, Estonian, and Hungarian idioms of the English language are characterized by general modifications of the 
prototype language and are contrasted with the Arabic idiom, which demonstrate fewer deviations from ethnic English. 2. 
The identified integral features of the local idioms of the English language in the expanding circle illustrate the tendency to 
be internationalized, therefore deepening the globalization of the English language. 3. The study confirmed the thesis about 
the essence of local idioms of the English language as full-fledged and functionally self-sufficient means of intercultural 
communication

Keywords: local idioms of the English language, prototype language, cognitive matching, cognitive knowledge struc-
turing, typology of languages.

Проблематика диверсификации английского языка, 
взаимодействия автохтонных языков с английским как 
языком межкультурного глобального общения, и воз-
никающих в связи с процессом его глокализации (тер-
мин А.Пакир) [1] изменениях приобретает всё большую 
актуальность, так как сферы его использования неноси-
телями выходят далеко за рамки внешнеэкономической 
и внешнекультурных сфер [2,3,4,5,6,7,8], что обобщает 
такой тезис как:  «мир вступил в эпоху глобального би-
лингвизма: английский язык + национальный язык» [ 
9,c.81].

Теория вариативности англоязычной речевой про-
дукции опирается на положения Б.Качру в отношении 
стран-пользователей английским языком, представлен-
ных в виде кругов: Внутренний, включающий страны, 
в которых английский язык является родным для язы-
ковых коллективов (США, Англия, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия). Английский язык выполняет в них на-

ционально-регулирующую функцию; это нормо-обеспе-
чивающие варианты (norm-providing).

Во внешний круг входят страны, в которых англий-
ский язык имеет статус второго государственного языка: 
Индия, Сингапур и др. Это норморазвивающие вариан-
ты (norm-developing).

Третий круг, расширяющийся, включает страны, в 
которых английский язык не имеет официального ста-
туса, функционирует как средство межкультурной ком-
муникации: Китай, Япония, Россия, Европейские стра-
ны. Это нормозависящие варианты (norm-deptendant). 
В этих странах «распространение английского языка 
началось сравнительно недавно. Однако его социальное 
приятие и социальное проникновение быстро возраста-
ет» [10, c.453].

Для модификации английского языка в странах 
Расширяющегося круга в настоящей работе принято 
определение «локальный идиом английского языка» 
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[11,12,13], который обладает рядом специфических черт 
по сравнению с аутентичным английским языком, как и 
с языком русскоязычной диаспоры. «Это особая комму-
никативная система, имеющая массовое распростране-
ние и применение, устойчивые закономерности строе-
ния и функционирования, складывающиеся в результате 
освоения неродного языка в родной лингвокультурной 
среде» [13, c.76-77].

В качестве материала исследования послужили ан-
глоязычные статьи авторов из России, стран Балтии, 
Венгрии, Польши, Объединённых Арабских Эмиратов, 
Ирана. Выбор материала обусловлен крайне малым ко-
личеством публикаций о данных локальных идиомах 
английского языка, количественные данные о которых в 
журнале World English приведены Дж. Стэнлоу: 8 статей 
о европейском английском, арабском в целом – 8, эстон-
ском—1, саудовско-арабском – 1 [14].

В соответствии с материалом, цель исследования за-
ключается в выявлении некоторых (в силу ограниченно-
сти материала) идиоэтнических характеристик данных 
идиомов английского языка, за исключением русского, 
который подробно описан в диссертационном исследо-
вании Н.А. Щенниковой [13], и который привлечён для 
иллюстрации возможных схожих черт с другими указан-
ными идиомами английского языка.

При этом методологической базой исследования по-
служило положение об основополагающей роли семио-
тической матрицы как внутреннего кода человека при 
создании им речевого произведения на неродном языке 
[15]. Основным методом исследования является индук-
тивный подход: наблюдения над материалом обобща-
ются в заключениях о сходствах и различиях указанных 
идиомов английского языка, полученных в процессе 
анализа с помощью сопоставительного метода.

Описание примеров – идиоэтнических храктеристик 
русского идиома английского языка ограничивается вы-
явленными от стандарта отступлениями на лексическом 
и синтаксическом уровнях.  Первые основываются на 
межъязыковых семантических переносах [13], что коре-
нится, в свою очередь, в несовпадении лексических зна-
чений слов в данных языках [16, 17,18,19,20].

Иллюстрациями этому служат, в частности, следую-
щие словоупотребления из статьи М.И.Бальзанникова, 
А.А. Михазека [21]: … works though they are required 
to be produced every 5 years.  Слово work в форме мно-
жественного числа имеет близко к терминологическим 
значения: общественные работы; механизм часов; тех-
нические сооружения; строительные работы; военные 
укрепления; библ. деяния, дела. Перенос произошёл по 
аналогии с профессионализмом русского языка «рабо-
ты». В этом же словосочетании в результате наличия в 
когнитивной структуре русского слова «производить» 
и значения, позволяющего ему сочетаться с именами 
абстрактными употреблено и английское produce,  ког-
нитивная структура которого не допускает такого соче-
тания; ср. семную систему глагола to produce: 1) произ-
водить, вырабатывать, создавать (т.е. в результате дан-
ного действие появляется новый объект, но действие не 
осуществляется над уже имеющимся объектом); 2) на-
писать, издать книгу; 3) поставить пьесу;  4) вызывать, 
быть причиной; 5) доставать; как устойчивое сочетание: 
предъявлять, представлять причины кому-либо [22], т.е. 
и в этих значениях имеет место причинно-следственная 
связь: действие --- его результат в виде материального 
(как правило) или ментального продукта,  что и заложе-
но как первооснова дальнейших значений глагола to pro-
duce в его  первом  значении.

Нарушение когнитивного согласования несколько 
иного рода наблюдается в следующем словосочетании: 
… the work of subsurface hydraulic engineering struc-
tures…, где «виновником» является возможность со-
четания слова «работа» и в значениях «деятельность», 
«труд», «занятие» с одушевлённым лицом, и в значении 
«функционирование» в соотнесении с неодушевлённым 

производителем данного действия, в отличие от чего 
английское work соотносится во всех своих значениях 
только с одушевлённым лицом.

Глагол to fit в значении « соответствовать», «отвечать 
всем требованиям» употребляется в связанном устой-
чивом словосочетании to fit the bill,  а не в сочетании 
с существительным requirements, как это имеет место в 
тексте: the freeze-resistance… does not fit the requirements 
for hydraulic engineering structures …, т.е. налицо перенос 
более широкого значения русского слова в сферу фразе-
ологизированного, ограниченного значения английско-
го, тем более, что  для такого словосочетания в послед-
нем принято to meet the requirements. Не исключается, 
однако, и такая возможная причина переноса, как нару-
шение когнитивного согласования по линии «абстракт-
ное / конкрентное, так как глагол to fit имеет и значение 
«быть впору», т.е. «соответствовать по размеру».

Такие же причины обусловливают и употребление 
глагола to lead  в значении «обусловливать, быть при-
чиной» в следующем фрагменте: … high price leading to 
considerable increase of expenses …; The use of rock-hold 
material leads to 4-times increase of expenses, поскольку 
английский глагол означает движение в физическом 
пространстве, либо состояние одушевлённого лица 
(to lead a quiet life), либо имеет каузативное значение: 
curiosity let me to look again – любопытство заставило 
меня взглянуть снова, а не результативное, которое вы-
ражается, как правило, фразовым глаголом to result in. 
(Недоупотребление фразовых глаголов как типичное 
явление русского идиома английского языка отмечает 
Н.А.Щенникова).

Если предыдущие случаи можно трактовать как от-
клонения от стандарта, то сочетание to perform an experi-
ment: We have performed a lab experiment… является уже 
ошибкой и лежит в сфере прескриптивного подхода к 
английскому языку как иностранному, а не дескриптив-
ного. Возможно, авторы стремились избежать повтора, 
так как в тексте встречается соответствующее сочета-
ние: to conduct an experiment, но и в этом случае пра-
вильным синонимичным выражением будет to carry out 
an experiment.

В статье А.Рибаковой и др. [23] также встречаются 
случаи нарушения правил словосочетаемости, напри-
мер: extreme importance, This kind of bullying is often 
used (вместо более правильного practiced) against the 
victims. В первом значение «чрезвычайный» не содер-
жит в своей когнитивной структуре понятия признака в 
высшей степени,приписываемого некоему объекту, как 
это свойственно когнитивной структуре русского при-
лагательного. В случае с глаголом to use наблюдается 
нарушение когнитивного согласования по линии «мате-
риальное/ментальное»; ср. систему его значений: 1) to 
use one’s brains (пораскинуть мозгами); 2) израсходовать 
(материальные ресурсы); 3) to use one as (обращаться с 
кем-либо, обходиться с кем-либо неким образом).

Рефлексы когнитивных различий между двойствен-
ным и множественным числом, сохранившиеся в со-
временном английском в оппозиции предлогов between 
– among, и отсутствующие в современном русском обу-
словили такое словоупотребление как … violent relation-
ships between students…. Избыточная «эксплуатация» 
такой черты английского языка как его принадлежность 
к типу habeo-языков, приводит к неуместному употре-
блению глагола to have в: Indeed, each school has at least 
one class, having this problem, где для передачи понятия 
«наличие некоего объекта в другом объекте» было бы 
на месте употребление специализированной конструк-
ции there is /are.  В следующем предложении, напротив, 
усматривается влияние русского языка как языка esse-
типа: Name-calling can also be in the form of hints, где на 
месте был бы глагол to have.

Мы отнесли данную работу в рубрику русского иди-
ома английского языка, поскольку с большой долей ве-
роятности речь идёт именно о его влиянии, а не татар-
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ского языка на английский.
Полагаем, что данный тезис действен и для работы 

В.Макаревича [24], естественно, с оговоркой в отноше-
нии латышского языка. 

Отклонения от нормы, обусловленные нарушения-
ми когнитивного согласования по линии «материальное 
–ментальное» (в случае со словосочетанием the central 
place) и «соотнесение с одушевлённым лицом – неоду-
шевлённым объектом» (в случае со словосочетанием 
belongs to the citizen), представлены в: The central place 
in his conception belongs to the citizen. Place, в значении 
«место» обозначает физическое пространство, которое 
занимает данный текст в более широком тексте, напри-
мер, в книге, но никак не в концепции; глагол to belong 
является синонимом глагола to possess, т.е обозначает 
предмет собственности лица; одним из его значений яв-
ляется также и «относиться к чему-либо», т.е. и в таком 
случае имеет место такое же нарушение когнитивного 
согласования в категориях одушевлённости/неодушев-
лённости.

Примером нарушения когнитивного согласования 
«материальное – нематериальное» является и словосо-
четание с существительным provision: This term means 
the provision of conditions of full value… : заготовление 
условий невозможно (а именно это и содержится в ког-
нитивной структуре существительного [22]), поэтому 
более уместным было бы употребление герундия от 
глагола to provide, в когнитивной структуре которого за-
ложено значение, обусловливающее его сочетание с су-
ществительным сonditions, что устранило бы и цепочку 
постпозитивных определений с of, что также является  
признаком русского идиома английского языка.

К сожалению, в данном тексте встречаются и такие 
явления, которые не могут быть интерпретированы как 
идиоэтнические признаки данной модификации англий-
ского языка, а именно, «ложные друзья переводчика», 
следовательно, они должны рассматриваться в русле 
прескриптивного подхода: … which did not lose their 
actuality; was the problem of identity actual for Plato?,  а 
также ошибки в употреблении предлогов, например: re-
lations of person and society.

Нарушения когнитивного согласования в сфере «ма-
териальное, конкретное vs. нематериальное, абстракт-
ное» встречаются и в модификации английского языка 
представителей автохтонных языков агглютинативного 
типа, например, в статье Лаанcоо и др. [25]. Из пяти зна-
чений существительного level ни одно не покрывает тот 
смысл, который вложен в него в следующем сочетании: 
The level of internal residual stress depends on… Данные 
речевые произведения несвободны и от «ложных дру-
зей переводчика», например, в таком словосочетании 
как global picture [26], где имеется в виду не шаровидная 
картина, а целостная, полная.

В имеющихся в нашем распоряжении статьях арабо-
язычных авторов межъязыковых семантических пере-
носов в лексике не зафиксировано, поэтому предметом 
дальнейшего описания будут межъязыковые прагма-
лингвистические преносы в грамматике [13], а именно 
в синтаксисе. В этих явлениях ещё более ощутимо вли-
яние родного языка на характер мышления [27-33] и его 
системной организации, определяющей связи и отноше-
ния языковых элементов [34, 35,36].

Как и в сфере лексики, многие явления характерны 
для русского идиома английского языка, и для его мо-
дификаций носителями языков агглютинативного типа. 
Прежде всего отметим преобладание придаточных до-
полнительных и определительных предложений, на ме-
сте которых в арабоязычной модификации английского 
языка употребляются либо конструкции сложного до-
полнения или подлежащего, либо конструкции непол-
ной предикативности: для выражения определительных 
отношений, что более соответствует стандарту англий-
ского языка.

 It is well known that heat treatment is capable of initi-

ating various processes [37]. As it is well known, the DSC 
method allows the structural transformations (ibid). The 
sociologist I.S.Kon believes that bullying is “intimidation, 
physical or psychological terror that seeks to cause fear in 
another, and thus subjugate it” (Kon, 2006, 15) [23]. It is 
considered that Capra is one of the first … [24]; He considers 
that the notion of justice is not the highest one [ibid].

And I know of some projects that Siberian designers sub-
mitted to “Mosgosexpertiza” … [38]…. Notes that have of-
fensive content [23].

Сравним некоторые высказывания из следующих ста-
тей: Women exposed to low concentration of styrene vapors 
in the workplace are known to have a variety of neurotoxic 
and menstrual problems [39]. … since only trace quantities 
of toxic substances are likely to migrate [ibid ].However, it 
would be a great  underestimation to consider plastic ingre-
dients … as presenting no real  public health threat [ibid]. 
In these case, judge seems to condemn the swindler … [40].
These are contradiction, implicature and entailment shown 
in the text [ibid].

Представленные явления можно объяснить разли-
чиями в когнитивном структурировании знаний о фраг-
менте  мира, что является предметом рассмотрения мно-
гих исследований [41, 42]: предпочтение сложных пред-
ложений иллюстрирует тенденцию к отображению двух 
простых ситуаций в равноправных  пропозициях; кон-
струкции сложного подлежащего отображают одну про-
стую ситуацию, а конструкции сложного дополнения 
и партиципиальные атрибутивные – макроситуацию (в 
приведённых примерах — макроситуацию качественной 
характеризации), объединяющую одну основную ситуа-
цию, отображённую в базовой пропозиции, и дополни-
тельную, отображённую в зависимой пропозиции [43].

Тем не менее, все синтаксические структуры объ-
единяет одна коммуникативная перспектива: ремати-
ческим компонентом является вторая часть сообщения, 
т.е. отступления от стандарта представляют собой яркие 
примеры проявления в межкультурном пространстве 
примата узконаправленной коммуникативной функцио-
нальности над правильностью языкового выражения по 
нормам языка – прототипа [44].

Такие различия в исследуемых модификациях ан-
глийского языка как преимущественное употребление 
постпозитивных предложных определений (в частности, 
of-chain) в первой группе и субстантивных определи-
тельных сочетаний во второй объясняются именно си-
стемной организацией каждого из языков: в языках син-
тетического типа (русский) и агглютинативного (эстон-
ский, венгерский)             

Определительные отношения выражаются аффикса-
ми, для языков изолирующего типа (английский, араб-
ские) – порядком слов, что иллюстрируют следующие 
примеры: in the formation on the surface of copper SIPs of 
whiskers of copper oxide …; [37];… because of the feeling 
of their own helplessness… [23]; The founders of modern 
theories of identity…; or Husserl the identity of the personal-
ity; … different spheres of life and activity of a person [24]; 
as an additional characteristic of reliability…[25]; another 
important determinant of the future of welding … [43]; for 
the simplicity of the execution of the experiments … [26].

Некоторые примеры из статей арабских авторов: 
The column specimens were tested …steel jackets were 
clamped…[ 46]; food packaging materials ; public health 
and safety questions [39]; how to use language knowledge 
[40].

Cледует отметить, однако, что указанные синтакси-
ческие особенности русского идиома английского языка  
и других в этой группе всё более и более вытесняются 
нормами языка-прототипа : the low pressure water power 
hydro systems…; no-fines  concrete   material; freeze-resis-
tance ability [21]; For a long time the formation of whiskers 
was considered to be an adverse phenomenon…; copper 
oxide (CuO) nanowhisker structures [37]; the lean duplex 
stainless steel grades; The superior mechanical properties …
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provided by the duplex microstructure were additional pos-
itive effect welcomed by the market [ 26]; These cermets 
are well known as tungsten free hardmetals…,; The shear 
strength of a joints “hardmetal-steel “produced by using 
amorphous filler foils is lower than the strength of diffusion 
welded joints [25].

Отметим ещё и такой факт, как сосуществование  
вариативных и нормативных форм  в сфере герунди-
альных конструкций: употребление дополнения как с 
предлогом of, так и без него: Already at a temperature of 
250 degree C, annealing of SIPs and FPCs in air and oxygen 
leads to sintering of the particles; Increasing the annealing 
temperature to 500 degrees C… [37].  During testing of the 
study group …; This age is very important … for strengthen-
ing their position… [23]. but his conception … includes the 
criteria of modern understanding of identity…; … about the 
way of preserving the achieved way of life [24]. … and one 
grade of Ni-Co AFM was recommended for vacuum brazing 
of WC-based hard metals; To … simplify the design of com-
plicated tools and wear parts for improving their reliability 
[25]. Такое явление отмечается и в арабском идиоме ан-
глийского языка: … were the major factor in leaching of 
styrene …; Buying bottled water is not a long-term sustain-
able solution … [39].

В отношении русского идиома в качестве возмож-
ной причины такой вариативности мы предполагаем 
действие механизма межъязыковой аналогии: там, где 
формы существительного-дополнения совпадают в ви-
нительном и родительном падежах, оно употребляется в 
английском языке без предлога; там, где они различные, 
т.е.в русском языке должен употребляться родительный 
падеж, действует стереотип о передачи родительного 
падежа предлогом of (и это с определённой оговоркой: 
ср. пример из [24]).

Таким образом, анализ эмпирического материала по-
зволяет прийти к следующим заключениям:

Русский, эстонский и венгерский идиомы англий-
ского языка характеризуются общими модификациями 
(в рамках исследованного материала) языка-прототипа 
и противопоставлены в этом отношении арабскому иди-
ому, для которого наблюдается меньше отступлений от 
этнического английского языка.

Выявленные интегральные особенности указанных 
локальных идиомов Расширяющегося круга иллюстри-
руют тенденцию к их интернационализации, углубляя 
тем самым глобализм английского языка.

Исследование подтвердило исходный тезис о сущ-
ности локальных идиомов английского языка как пол-
ноценных и функционально самодостаточных  средств 
межкультурной коммуникации.   
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Аннотация. Исследование посвящено анализу переводов «Турецких писем» английской аристократки леди 
Мэри Уортли Монтегю с английского языка на итальянский с точки зрения гендерного аспекта. В   истории   пере-
вода   женщины-переводчики   встречаются   нередко, но поскольку женская переводческая деятельность облада-
ла более низким статусом в сравнении с «оригинальным» писательским мастерством, допускалось, что женщина 
может выполнять перевод произведений, не являющихся классическими. Предполагаемое отсутствие творческого 
начала, ограничивавшегося, как правило, переводом метафор, открыло для переводчиц возможность писать и само-
стоятельно выбирать материал для перевода. В этой связи стоит отметить перевод на итальянский язык писем леди 
Мэри Уортли Монтегю, выполненный  двумя разными переводчицами, Марией Петреттини и Сесилией Стаццоне, в 
1838 и 1880 гг.  Принимая во внимание весьма незначительное число женщин среди авторов Италии XIX в., а так же 
тот факт, что важнейшим способом общения женщин-авторов было общение посредством перевода, такой выбор 
темы представляет собой особый интерес. В частности, анализ обоих переводов раскрывает отношение переводчиц 
к таким специфическим вопросам, как женское образование, истории повседневности, представлены проблемы по-
ложения политической элиты и современные тому времени исторические реалии. 

Ключевые слова: путевой дневник, гендерная интерпретация, феминистская литературная критика, переводче-
ские трансформации, термин, авторский стиль, искусство переводческого подражания, подлинность 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the translation of the “Turkish Embassy letters” written by the English 
aristocratic Lady Mary Wortley Montagu from English to Italian from the point of view of the gender aspect. In the history 
of translation, female translators are often found, but since women’s translation activities had a lower status compared to the 
“original” writing skills, it was assumed that a woman could perform only the translation of non-classical literature. The lack 
of creativity, which was limited, to the translation of metaphors, done by women at that time, opened up the opportunity for 
female-translators to write and choose independently the material for translation. In this regard, it is worth noting the trans-
lation of the letters written by Lady Mary Wortley Montague into Italian language, made by two different female-translators, 
Maria Petrettini and Cecilia Stazzone, in 1838 and 1880.Taking into account the fact that the very small number of women 
among the authors of Italy of the XIX century, as well as, the fact that the most important way of communication between 
women-authors was through translation, this choice of topic is of particular interest. Principally, the analysis of both trans-
lations had done by women, reveals the attitude of female-translators to such specific issues as women’s education, position 
of the political elite and historical realities of that time.

Keywords: travel diary, gender interpretation, feminist literary criticism, translation transformations, term, author’s 
style, the art of translation imitation, authenticity

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Феми-
нистская литературная критика является сравнительно 
молодой дисциплиной в литературоведении. Сегодня 
практически не существует практики анализа литера-
турного текста без учета его возможной гендерной ин-
терпретации. Благодаря феминистской литературной 
критике было обнаружено и изучено множество текстов 
женских авторов, однако вопрос женского литературно-
го авторства и в особенности женского литературного 
перевода по-прежнему представляет собой обширное 
поле для исследований. И, разумеется, проблемы, рас-
сматриваемые феминистской литературной критикой, 
становятся все более актуальными в рамках развития 
гендерных исследований и актуальности феминизма, и 
гендерных вопросов как таковых.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Еще задолго до возникновения гендерных иссле-
дований и самого термина «гендер», ученые обращали 
внимание на различия мужчин и женщин с точки зрения 
языка. Среди первых, кто стал уделять внимание гендер-
ным аспектам языка, были  Ф. Маутнер, Э. Сепир и О. 

Есперсен. 
В 1913 году вышел посвященный критике языка труд 

Ф. Маутнера, в котором он признаёт гендерные разли-
чия в европейских языках, обосновывая их социальны-
ми и историческими причинами. Анализируя коммуни-
кацию в различных социальных слоях, автор выявил ряд 
особенностей мужского и женского речевого поведения. 
Ф. Маутнер считал, что творческое использование языка 
- прерогатива мужчин, а женщины лишь способны ус-
воить создаваемый мужчинами язык [1]. Но гендерной 
лингвистике предшествовала феминистская и по сей 
день продолжающая существовать критика языка, или 
феминистская лингвистика.

В США одной из основополагающих работ феми-
нистской лингвистики стала книга Р. Лакофф «Язык и 
место женщины», опубликованная в 1973 году. Автором 
рассматривался вопрос существования «женского» язы-
ка.

В статье Алессандры Кальвани “Lady Wortley Mon-
tagu: from England to Italy”[2], посвященной сравнению 
и анализу переводов женского литературного произве-
дения, которые были выполнены женщинами-перевод-
чицами XIX века, рассматриваются разные аспекты и 
проблемы «женской литературы», «женского чтения» и 
«женского письма».
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Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является анализ и сравнение переводов 
«Турецких писем» английской аристократки леди Мэри 
Монтегю с английского языка на итальянский, выпол-
ненный женщинами-переводчицами.  

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Письма леди Мэри Уортли Монтегю были впервые 
опубликованы в 1763 г.,  вскоре  после  ее  смерти.  Они  
незамедлительно  прославились  в Англии, и, благода-
ря их переводам, писательница обрела известность и в 
Европе. Однако огромная  популярность ее писем, ко-
торую можно было отметить в большинстве европей-
ских стран, едва затронула Италию. Первый перевод на 
итальянский язык был опубликован в 1838 г., почти на 
целый век позже многочисленных французских перево-
дов. Вполне вероятно, что в Италии, в то время разде-
ленной войной на два региона, работы Монтегю до этого 
читались на французском языке. Французское влияние 
на итальянскую культуру, в первую очередь благодаря 
сложившейся политической ситуации, было весьма зна-
чительным: фактически, большинство ученых людей 
Италии не нуждались в переводе как таковом.

Широкое признание литературы итальянского Ренес-
санса в Европе и подавляющее влияние латинской ли-
тературы были признаны свидетельством пресловутого 
превосходства итальянской культуры над другими куль-
турами. Литература была представлена исключитель-
но оригинальными произведениями, среди которых не 
было места переводам. Подобное пренебрежение пере-
водными произведениями охарактеризовано у мадам де 
Сталь как «провинциализм»[3]. Единственное исклю-
чение составляли произведения греческой и латинской 
литературы: здесь перевод рассматривался в качестве 
доказательства соответствующих литературных способ-
ностей.

Помимо привычной безучастности в отношении 
перевода, еще один фактор усложнял обстоятельства в 
рассматриваемом случае: оригинальное произведение 
было написано женщиной. В то время лишь немногие 
женщины могли позволить себе писать и публиковаться 
- и даже если они это делали, их работы раскритиковы-
вались за недостоверность и недостаточную образован-
ность автора. Выполнение переводов являлось распро-
страненным способом избежать этого вынужденного 
творческого «молчания». Благодаря мнимому отсут-
ствию оригинальности, писательницы получили доступ 
в литературный мир и наконец-то смогли «заговорить».

Перевод, будучи лишенным того внимания, кото-
рое доставалось оригинальным работам, тем не менее 
избегал и критики за содержание. Мнимое отсутствие 
творческого начала вкупе с недостатком знаний о языке 
оригинала способствовали тому, что переводчик стано-
вился все в большей мере писателем, при этом избегая 
присущих писательству рисков. Страсть к зарубежной 
литературе была не единственной причиной для вы-
полнения переводов. Многие переводчицы с помощью 
своих работ могли делиться с другими женщинами соб-
ственным мнением касательно волновавших их вопро-
сов. Примером может послужить перевод Шекспира 
Джустиной Ренье, чей выбор пьес отвечал ее озабочен-
ности проблемой женского образования.

При таких предпосылках переводы писем леди 
Монтегю представляют собой особый интерес для иссле-
дователей. Переводческий анализ указывает на тесную 
взаимосвязь между гендерным фактором и переводом и 
подчеркивает различия между рассматриваемыми пере-
водами, в частности те, что связаны с вполне явными 
основополагающими задачами этих переводов. В част-
ности хотелось бы подтвердить тот факт, что главной за-
дачей перевода Марии Петреттини было проиллюстри-
ровать важность образования для женщин, адресовав 
своим читательницам бесспорный пример образованной 
женщины как образца для подражания.

По всей видимости, Сесилия Стаццоне в своем пере-
воде преследовала аналогичную цель. Стремясь под-
твердить свое право на участие в патриархальном мире 
литературы, Стаццоне предоставляет своим итальян-
ским читателям образ успешной образованной женщи-
ны, которая заслужила всеобщее признание благодаря 
своим литературным произведениям. Будучи писатель-
ницей, она стремится продемонстрировать свои твор-
ческие способности в аспекте упомянутой ранее связи 
между женщинами, создаваемой посредством перевода. 
Для осуществления этой цели она делает выбор в пользу 
свободного перевода, изменяя текст таким образом, что-
бы тот зазвучал в соответствии с ее образом мышления 
и писательской манерой. 

Мария Петреттини, графиня греческого проис-
хождения, опубликовала свой первый перевод в 1838 
г. В действительности данная публикация не являет-
ся у Петреттини первой. Женщина-ученая  приехала 
в Италию в 1804 году, и часть своей жизни провела в 
Венеции, которую называла «своей второй родиной» 
[5]. Являясь сестрой Спиридона Петреттини, извест-
ного в то время ученого, она вскоре познакомилась с 
учеными Венеции. В одном из своих писем к Джустине 
Ренье, первой переводчице Шекспира на итальянский, 
Чезаротти описывает Петреттини как «скромную и вы-
соко эрудированную женщину весьма широких взгля-
дов» [6]. 

Ее знакомство с такими учеными женщинами как 
Джустиной Ренье и Изабеллой Теотоки-Альбрицци, дер-
жавшими в Венеции литературные салоны, указывает на 
возможную связь с женщинами-авторами девятнадца-
того века. Переводы Джустины Ренье могут послужить 
примером женского творчества, задуманного специаль-
но для женской аудитории, которая придавала особое 
значение проблеме образования женщин. В качестве 
ответа на невежество, в котором держали молодых жен-
щин, Ренье, использовала свой писательский талант для 
того, чтобы обеспечить своих читательниц чрезвычай-
но познавательным и приятным для чтения материалом. 
Подтверждение этому можно найти в работах предста-
вительниц общества так называемых «синих Чулков». 
Ориентируясь на эти первые «феминистские» произве-
дения, юная Мария Петреттини публикует в 1815 г. свою 
работу “Vita di Cassandra Fedele”. Представляя внима-
нию читателей пример женщины-ученого, она целена-
правленно поощряет женское образование, нехватку ко-
торого характеризует как «пагубную для общества»[5]. 

Женщины Англии, Франции, Греции и Италии пред-
принимали попытки нарушить женское литературное 
«молчание»: они создавали произведения, написанные о 
женщинах и для женщин, одновременно превращая пе-
ревод в средство общения между собой. Они не просто 
хотели изменить ситуацию в своей стране: их устремле-
ния были направлены на то, чтобы все женщины мира 
имели возможность получать образование. Общаясь 
между собой посредством перевода, они установили 
связь со многими женщинами по всей Европе, предо-
ставив множество примеров образованных женщин. 
Поэтому не вызывает удивления тот факт, что, исследуя 
биографию одной ученой женщины, Петреттини решает 
опубликовать также и перевод произведения леди Мэри 
Уортли Монтегю.

С самого начала становится очевидной привержен-
ность Петреттини к гендерной проблематике. В преди-
словии она утверждает, что занялась переводом произ-
ведения леди Монтегю, поскольку оно может представ-
лять интерес не только для специалистов по английской 
филологии или истории, но и для широкой публики, в 
частности, для женщин. Она заявляет о различии меж-
ду писателями мужского и женского полов. Поскольку 
жанр путевого очерка был чрезвычайно популярен в то 
время, и темы, затрагиваемые в письмах леди Монтегю, 
встречались довольно часто, Петреттини вполне законо-
мерно обеспокоена вопросом необходимости предъяв-
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лять читателю очередной путевой очерк. Так, путеше-
ственники мужского пола, описывающие быт турецкого 
народа, заблуждались в своих представлениях, так как 
не имели возможности попасть в турецкий дом и пого-
ворить с местными женщинами.

Однако, несмотря на то, что Петреттини удалось 
заинтересовать потенциального читателя в необходи-
мости прочесть данную книгу, переводчица все еще 
обеспокоена вопросом принятия перевода читателями. 
Леди Монтегю жила в эпоху Просвещения, и ее любовь 
к знаниям давала ей стимул путешествовать и фиксиро-
вать свой опыт на бумаге. Однако ее стремление нахо-
дить всему рациональное объяснение и ее чисто англий-
ское мировоззрение приводили к частым комментариям 
на тему религии. Внимательная к мелочам и достаточно 
остроумная, чтобы критически относиться к постулатам 
католической церкви, она не могла перестать отзывать-
ся с сарказмом о своих наблюдениях. Петреттини не 
отрицает этого факта и не пытается оправдать автора 
перед итальянскими читателями-католиками. С другой 
стороны, она утверждает, что отношение леди Монтегю 
к религии заслуживает порицания  с той, впрочем, ого-
воркой, что ее остроумные комментарии, тем не менее, 
достойны одобрения.

Последним препятствием, которое могло помешать 
итальянскому читателю, ознакомиться с переводом, был 
конфликт между леди Монтегю и Александром Поупом. 
Петреттини упоминает об этом случае как о «бесчест-
ном» для великого английского поэта. Однако пусть 
леди Монтегю и была состоявшейся писательницей, 
уважаемой и принятой общественностью за свой талант, 
мнением Петреттини о ней могли пренебречь ввиду того, 
что переводчица женщина. Чтобы звучать убедительно, 
Петреттини ссылается на таких известных итальянских 
ученых, как Альгаротти и Баретти. Из-за предубеждений 
в отношении женской эрудиции ее собственное мнение 
могло быть проигнорировано, поэтому, процитировав 
ученых мужского пола, она заручилась их авторитетом 
и сняла с себя все возможные обязательства по этому во-
просу.

Чтобы продемонстрировать серьезность своих на-
мерений, Петреттини начинает свою работу с перевода 
«Мемуаров леди Мэри Уортли Монтегю». В предисло-
вии она сообщает, что в качестве текста оригинала было 
взято издание 1811 года — шестое издание работ леди 
Монтегю, опубликованное Дэллауэем.

В примечании Петреттини информирует читателя о 
том, что пропускает несколько параграфов, посвящен-
ных деловым вопросам мистера Уортли, поскольку не 
считает «целесообразным» включать их в текст перево-
да. Также она указывает на то, что переводит только те 
52 письма, которые были первоначально выбраны для 
публикации самой писательницей. Это замечание пред-
ставляется интересным, поскольку признаков сокраще-
ния при сопоставлении оригинала и текста перевода не 
наблюдается. 

Перейдем к анализу перевода писем леди Монтегю, 
выполненного Марией Петреттини. Хотелось бы отме-
тить тот факт, что переводчица сохраняет все иноязыч-
ные термины, за исключением «adieu», переводимого 
каждый раз. В некоторые предложения внесены неболь-
шие изменения: примером может послужить письмо 
XXXIV, в котором предложение «Всяк праздный чело-
век заходит сюда, чтобы развлечься, побаловать себя ча-
шечкой кофе или полакомиться шербетом»  переведено  
с итальянского «Ogni sorta di gente vi passeggia chi per 
ozoi, e chi per per diletto, pigliando chi il caffe, e chi il sor-
betto” как «Всяк человек заходит сюда кто-то из празд-
ности, а кто-то развлечения ради». Помимо этого, при-
сутствуют изменения в порядке предложений, а также 
примеры перевода прямой речи в косвенную.

 Однако при дальнейшем сравнении с оригиналом 
можно выделить и более значительные изменения. 
Некоторые предложения в переводе приобрели иной 

смысл. Например, в одном из своих писем к Александру 
Поупу Мэри Монтегю, высказывая свое мнение относи-
тельно турецкой поэзии, пишет: «Я считаю, что к концу 
он очень искусно добавляет экспрессивности повество-
ванию, поскольку людям свойственно разогревать себя 
собственными рассуждениями»[7]. Соответствующий 
перевод Петреттини превращает черту, свойственную 
людям вообще, в характерную особенность турецкого 
народа. Она переводит следующим образом: «Больше 
тепла и разнообразия, которые, как я считаю, были до-
бавлены искусственно для более экспрессивного заклю-
чения. Эти люди, страстные от природы, используют 
свои пламенный характер в рассуждениях»[ 5]. В дру-
гом письме комментарий, относящийся к молотьбе и 
сбиванию сливок, о котором в Турции не было известно, 
в переводе ссылается лишь на молотьбу. В том же пись-
ме выражение «другие народы, мнящие себя более веж-
ливыми» переведено как «другие, еще более вежливые 
народы», придавая наблюдениям Мэри Монтегю поло-
жительную оценку.

Встречаются также разногласия в датах некоторых 
писем; пунктуация постоянно претерпевает изменения, 
а скобки, как правило, опущены. В переводе использует-
ся добавление, в то время как некоторые слова оригина-
ла пропущены. Что касается незначительных опущений, 
переводчица, скорее всего, пропускает слова, которые 
считает излишними. 

В противоположность этому, наличие более длинных 
предложений на итальянском может свидетельствовать 
о стремлении достичь ясности выражений: краткость 
английских предложений могла показаться недостаточ-
ными переводчице, предпочитавшей большую вырази-
тельность. Этот случай мы наблюдаем при добавлении 
выражения “Stante la loro male intelligenza” «ввиду их 
глупости» к описанию немецких солдат, определения 
“Terribile” «ужасная» к слову «сила» и “Bellissimmi” 
«очень красивые» к «монастыри». Наличие добавочных 
прилагательных свидетельствует о том, что переводчица 
задумывалась над конкретными деталями: в самом деле, 
нет иных видимых причин их появлению, кроме как за-
кономерные ассоциации, возникающие у переводчицы в 
связи с отдельными словами. 

Не меньший интерес представляет приписывание 
женского рода словам, являющимися гендерно-ней-
тральными в английском. Среди примеров такого под-
хода фраза   в английском   “for everybody that waits on 
her” «для каждого своего слуги», переведенная  с ита-
льянского как «для каждой своей служанки», “all the 
friends or relations of the lady” «все друзья и родственни-
ки дамы» - в переводе  с итальянского  “le amiche ele ad-
erenti della Dama” «все подруги и родственницы дамы», 
а также “The Duchess of Blankebourg is not without hers” 
«герцогиня Бланкенбурга не без своего» - в переводе c 
итальянского “la Duchessa di Blakenbourg non e senza la 
sua nana” как  «герцогиня Бланкенбурга не без своей кар-
лицы».

Что касается прилагательных, то в данном случае 
предполагается обусловленность гендерной атрибуции 
влиянием на переводчицу социальных устоев. Система 
образования, допустимые для женщин социальные от-
ношения и предвзятость по отношению к женскому по-
ведению оказали влияние на восприятие переводчицы, 
предположившей присутствие в связи с упоминаемыми 
женскими персонажами и других женщин. Этому соот-
ветствовали социальные правила тех лет, которые пред-
усматривали строгое разделение мужчин и женщин. 
Опять-таки, сокращения в итальянском переводе могут 
быть приписаны идеологическим соображениям и со-
циально-нравственным нормам тех лет. Несмотря на то, 
что Петреттини исключает из перевода не все щекотли-
вые моменты, она все же была вынуждена удалить фраг-
менты, которые могли быть расценены Католической 
церковью как оскорбительные. Например, из четвертого 
письма удалены пятнадцать, из пятого - семь, а из две-
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надцатого - шесть строк. Она также пропускает строки 
о доверчивости читателей путевых очерков, должно 
быть, потому, что они также могли быть расценены как 
оскорбительные. Следует отметить еще два примера: 
опущение поэтического перевода турецкого стихотво-
рения, который был направлен Александру Поупу. Этот 
пример позволяет сформулировать догадки о том, как 
переводчица размышляла о переводе. Петреттини объ-
ясняет, что не перевела на итальянский второй перевод 
Монтегю, поскольку первый, дословный, перевод позво-
лял достаточным образом судить о турецкой поэзии.

Несмотря на упомянутые выше различия, 
Петреттини, по-видимому, все же отдает предпочтение 
«верному» переводу, под которым было принято по-
нимать перевод, соответствующий оригиналу, как по 
стилю, так и по содержанию. Чтобы опущения фрагмен-
тов, связанных с религией, не казались достаточными 
для обвинения в «неверности» перевода, стоит помнить 
о том, что в то время даже упоминание определенных 
тем грозило автору серьезной опасностью. А ведь она 
рискнула переводить произведение английской женщи-
ны, которая неоднократно негативно высказывалась в 
отношении Римской католической церкви, для читателя 
католического вероисповедания. 

Петреттини уделяет такое большое внимание со-
держанию текста, что, кажется, не замечает непосле-
довательности своего подхода. Она не переводит по-
этический перевод стихотворения, так как, на ее взгляд, 
дословный перевод содержит в себе всю информацию, 
необходимую читателю. Вместо этого она перевела 
комментарии леди Монтегю относительно ее перевода 
возможно, потому, что в них содержится переводческая 
интерпретация оригинала, которая может позволить чи-
тателю увидеть процесс, предваряющий само написание 
произведения. Она явно не рассматривает мнение пи-
сательницы на тот счет, что дословный и поэтический 
перевод сильно разнятся.

Наконец, участие переводчика в создании произве-
дения отражается в комментариях. Она фиксирует свои 
наблюдения в форме заметок, как правило, предпочитая 
использовать объяснения в рамках перевода. Однако в 
одном случае она не удержалась от того, чтобы загово-
рить от первого лица. В 27 письме леди Монтегю говорит 
о Коране, заявляя, что его греческие переводчики могли 
намеренно сделать неверный перевод. Петреттини, чей 
родной язык - греческий, почувствовала себя обязанной 
заметить, что «это - поиск злого умысла там, где его и в 
помине быть не может. Если греческие священники до-
пустили изменения ввиду своей неосведомленности, то 
умысла в этом нет; а если он был, то почему тогда про-
молчали турецкие эфенди?» [5] 

Первая страница перевода Сесилии Стаццоне так-
же представляет читателю имя леди Монтегю, однако 
название указано не полностью, а под заголовком при-
сутствует помета «свободный перевод». Имя переводчи-
цы написано посередине страницы крупным шрифтом, 
а также указан ее титул - маркиза де Григорио. Внизу 
страницы жирным шрифтом указан автор предисловия, 
Паоло Лиой. Первая страница перевода Петреттини, та-
ким образом, в точности отражает цель, преследуемую 
переводчицей: прежде всего она хочет, чтобы переводи-
мый ей автор стал известен в Италии - в связи с этим имя 
писательницы выходит на первый план.

Переводчик - всего лишь инструмент, который пи-
сатель использует, чтобы заговорить на другом языке. 
На это указывает метафора, использованная Петреттини 
для описания проделанной работы: «Путешествие леди 
Монтегю в её итальянском наряде» [5 ]. Петреттини 
осознает свой успех, особенно в свете того факта, что 
она родилась не в Италии - и она старается подчеркнуть 
это для читателей. Тем не менее, она в то же время «пре-
данна» работе над своими переводами. Первая страни-
ца перевода Стаццоне «говорит» то же самое, но как бы 
другим «языком». Автор оригинала представлен у нее 

аналогичным образом, однако особого значения заго-
ловку не уделено. Имя переводчицы указано в середине 
страницы меньшим шрифтом, за ним внизу страницы 
следует имя автора предисловия. По всей видимости, 
Стаццоне представляет всех авторов в обратном порядке 
соответственно их значимости, как бы в виде переверну-
той пирамиды: сначала автор произведения, далее автор 
перевода и лишь затем автор предисловия. Основное 
внимание уделено оригинальному произведению.

Если Петреттини фокусировалась на личности пи-
сательницы, а в книге подчеркивалась значимость жен-
ского образования, то объектом внимания Стаццоне ста-
новятся самобытные черты произведения. Переводчица 
находит для себя важным тот факт, что перед ней - не 
просто книга, а эпистолярный роман. Куда меньше ее за-
ботит содержание, о чем свидетельствует примечание, о 
«свободном переводе». Оставляя содержание на втором 
плане, она уделяет внимание манере выражения. Ввиду 
этого, Стаццоне стремится подчеркнуть особенности 
авторского стиля, избавляясь от фрагментов, которые 
помешали бы достижению этой цели. В первую очередь 
она является писательницей, и желает, чтобы читатель 
воспринимал ее таким образом. Несомненно, Стаццоне 
также оказалась жертвой предвзятого отношения со-
временников к переводу «вторичной» литературной 
деятельности, не сопоставимой с литературным творче-
ством. Будучи писательницей, она чувствует необходи-
мость подтвердить свое право на место в литературном 
мире, полагаясь на опыт предшественниц. Тем не менее, 
чтобы подчеркнуть свои литературные достижения, она 
обращает внимание на свой личный вклад в произведе-
ние и свое прочтение.

Именно Паоло Лиой, политик, ученый и писатель, 
незамедлительно подтверждает предположение чита-
теля: интерес, предъявляемый к работе, заключается 
именно в живом авторском стиле, описаниях, чьи кра-
ски смягчает «взор художника»[8]. Стаццоне не пишет 
вступление к своей работе сама, что является довольно 
распространенным явлением в отношении предисловий, 
претендующих на уровень научных трудов. Даже если 
женщина способна переводить, одному лишь мужчи-
не хватает учености для того, чтобы писать. Эти пред-
убеждения в отношении женщин, впрочем, не спасли 
переводчицу-аристократку, которой якобы не хватило 
учености для того, чтобы написать подходящее преди-
словие. Слова Лиоя служат, опять-таки, свидетельством 
типичного мнения о литературном творчестве женщин. 
Он заявляет, что у леди Монтегю была способность к 
наблюдению - качество, присущее многим женщинам. 
Он допускает, что женщинам свойственна изысканность 
и восприимчивость, при этом утверждая: «Неверно по-
лагать в этой связи, что сердечность и чувственность 
всегда смягчают твердость суждений и остроту ума»; 
женщины склонны подмечать детали, которых не видят 
мужчины[8].

Если считать типичной чертой женского письма ма-
неру, в которой выражаются тайные чувства - беспри-
страстный комментарий, являющийся исключительной 
прерогативной писателей-мужчин, то леди Монтегю 
представляет собой поистине выдающуюся писательни-
цу. Из того, что ее манера письма была «объективной» 
(поскольку ее работа была признана и обрела успех), 
«логически» следует, что ее стиль должен был карди-
нальным образом отличаться от «деликатной чувствен-
ности мышления», благодаря которой, по словам Лиоя, 
были написаны лучшие произведения из тех, что могла 
создать женщина. Леди Монтегю обладает «мужествен-
ной самоуверенностью» и является образованной; эти 
качества выставляются как недостатки, поскольку «по-
рой заменяют собой непосредственное и  однозначное 
впечатление» [9]. Среди достоинств Мэри Монтегю он 
подчеркивает знание греческой литературы, совершен-
но необходимое для признания в качестве ученого.

Однако предвзятость в отношении женщин была не 
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единственным предрассудком, озвученным Лиоем. В 
особенности, он не скрывает своего пренебрежительно-
го отношения к восточному обществу, говоря о «смраде 
прогнившего обществе, где женщина является не чем 
иным, как инструментом для наслаждения» [10]. По его 
мнению, несмотря на всю ученость писательницы, на-
блюдения Монтегю о турецком обществе стоит прини-
мать с долей скептицизма, поскольку она на правах ху-
дожника приукрашивает мусульманскую жизнь «орна-
ментом, скрывающим все самое безобразное уродство» 

[10]. Он утверждает, что «если и есть за что ее осуждать, 
так это за невинность цветов, в которых она изображает 
свои картины», и для подтверждения своих слов ссыла-
ется на книгу Мелек-Ханум «Тридцать лет в турецких 
гаремах»[10]. 

Он обращается к читателям с просьбой прочесть 
письма леди Монтегю в свете книги Мелек-Ханум, что-
бы лучше понять завуалированные намеки писательни-
цы. Его личная неприязнь может быть также связана с 
политическими взглядами, поскольку он упоминает о 
«пассивности» восточного общества, «недостойного 
корыстных симпатий, питаемых к нему английскими 
либералами, и тех пламенных речей, что с трибун парла-
мента провозглашает делегат Мусолино» [10]. Он пред-
лагает философам и психологам рассмотреть письма на 
предмет исследования социального влияния полигамии. 
В соответствии со своим научным методом, он заверша-
ет свое предисловие ссылкой на еще одну книгу, «Жизнь 
дамы в кругу мормонов», которая вместе с переводом 
Стаццоне и книгой Мелек-Ханум может предоставить 
читателю истинное представление о турецком обществе, 
являясь результатами непосредственных наблюдений.

При сравнении перевода с оригиналом сразу стано-
вится, очевидно, что количество страниц было значи-
тельно, сокращено. Стаццоне переводит 37 из 52 писем 
первого английского издания. Учитывая тот факт, что 
в переводе присутствуют все имена, можно предполо-
жить, что Стаццоне использовала издание Дэллауэя в 
качестве исходного текста, несмотря на то, что она вы-
бирала на перевод письма из числа тех, которые были 
опубликованы в первом издании.

Согласно информации на задней стороне обложки, 
этот перевод является свободной подборкой из писем 
леди Монтегю, в связи, с чем опущения встречаются 
на протяжении всей книги. Первым из них бросается в 
глаза письма к Александру Поупу. Стаццоне пропускает 
почти все из них, кроме одного, из Белграда, в котором 
описывается повседневность. В этом письме пропуще-
на лишь одна цитата, видимо, переводчица решила, что 
она отягощает повествование. В то же время она невер-
но цитирует Виргилия на латинском, что указывает на 
возможное незнание латыни переводчицей. Затем она 
пропускает короткое шестнадцатое письмо, а также 
все письма, написанные после отбытия писательницы 
из Константинополя: с 44 по 52. Яркие описания при-
дворной жизни Вены и турецкого общества были со-
чтены более интересными, чем описания путешествий 
по Северной Африке и Италии. Объектом внимания 
Стаццоне становится стилистика. Она заинтересована 
не столько в самих рассказах о путешествиях, сколько в 
живописных изложениях Монтегю.

В соответствии с изначальными предположениями, 
перевод Стаццоне старается воспроизвести стиль разго-
ворного языка оригинала. Для воссоздания этого стиля, 
Стаццоне избавляется от всех клишированных фраз в 
начале и конце писем, типичных для письменной пере-
писки и замедляющих ритм речи. В своей попытке вос-
произвести диалог на письме она старается укоротить 
предложения на итальянском, часто обращаясь к исполь-
зованию риторических вопросов и прямой речи. По той 
же причине были удалены многие исторические ссылки 
и подробные описания. Впрочем, не все опущения мог-
ли быть сделаны исключительно по причине стилисти-
ческих нужд. Прежде всего, как и Петреттини до нее, 

Стаццоне пропускает многие отрывки, в которых гово-
рится о религии. Примерами могут послужить коммен-
тарий о «папистских чудесах» в письме 20, упоминание 
различий между Римской Католической и Англиканской 
церковью в письме 27, а также фрагменты о преследо-
вании некатоликов. Она также предпочла опустить все 
упоминания денег и покупок, которые Монтегю совер-
шала для своих английских друзей. Вполне вероятно, 
что она сочла эти фрагменты неприемлемыми ввиду 
своего аристократического статуса. Помимо этого, опу-
щены все упоминания внебрачных связей, в том чис-
ле касающихся короля Польши и венского двора. Она 
сглаживает упоминания о чувственных удовольствиях в 
письме 33 и удаляет комментарии о рабстве и усынов-
лении. Следуя взглядам Лиоя на восточное общество, 
она изменяет описания дервишей, делая их нелепыми. 
И наоборот, она изменяет сатирическое замечание о го-
сподстве нищеты в христианской церкви, превращая его 
в упоминание о чем-то, достойном восхищения.

Интересное наблюдение: те фрагменты, повеству-
ющие о религии, которые Петреттини не включила в 
свой перевод, у Стаццоне присутствуют, пусть и с не-
значительными изменениями. При этом Стаццоне уби-
рает комментарии по поводу абсолютизма, возможно, 
ввиду сложного характера итальянской политики тех 
лет. Кстати, отсутствие мыслей леди Мэри в отношении 
перевода подтверждает ее небрежность в отношении 
перевода. Невзирая на все ее сокращения, стоит, однако, 
отметить, что при переводе Стаццоне удается достичь 
близости оригиналу без добавления прилагательных 
и коротких предложений, как это делала Петреттини. 
Результат ее работы - живой текст разговорного типа, 
легкие в прочтении фразы и доступные для понимания.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Подводя итог, можно 
сказать, что оба перевода были выполнены успешно, 
если учитывать разные цели, преследуемые Петреттини 
и Стаццоне в их работах. Главной для Петреттини была 
проблема женского образования. В ее прочтении текста 
леди Монтегю было важным как источник полезной ин-
формации и примеров женской эрудиции. Для реализа-
ции своей задачи она прибегает к «верному» переводу, 
в котором приоритет отдается предмету повествования. 
Тот факт, что она допустила незначительные измене-
ния по сравнению с текстом оригинала, свидетельству-
ет об изменчивости литературного перевода и является 
одной из причин того, почему многие авторы, вклю-
чая Байрона, относились к нему с подозрением. Цель 
Стаццоне заключается в том, чтобы передать стиль ори-
гинала. Написать книгу в новом стиле - это вызов, ко-
торый она принимает. Для достижения своей цели она 
прибегает к свободному переводу, который позволяет 
писать без ограничений, налагаемых текстом оригинала. 
В результате получилось живое, уверенное повествова-
ние, близкое к оригинальному стилю автора. 

Обе переводчицы столкнулись с необходимостью 
выбора: что переводить. Однако, после того как решение 
было принято, этот выбор последовательно реализовы-
вается в их работах. Переводы Петреттини и Стаццоне 
подчеркивают ту самую неуловимую границу между 
свободным и близким переводом. Они служат примером 
важности переводческого целеполагания и бесполез-
ности понятия о «точности» перевода, поскольку не-
возможно достичь близости перевода оригиналу, даже 
полностью переписывая его. Петреттини использовала 
искусство переводческого подражания для того, чтобы 
воспроизвести содержание текста оригинала и погово-
рить с читательницами о вопросах гендерной пробле-
матики. В свою очередь, Стаццоне использовала искус-
ство переводческого подражания для воспроизведения 
творческого процесса создания произведения: перевод 
послужил метафорой, с одной стороны, для социально 
и политически обусловленного дискурса, и с другой сто-
роны - для создания литературного произведения. 
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Помимо этого, остается несомненным факт, что в 
результате перевода одного и того же источника зача-
стую получаются совершенно различные тексты. В от-
личие от работы Петреттини, перевод Стаццоне сильно 
разнится с оригиналом: переводчица сокращает и пере-
писывает отдельные отрывки в соответствии с собствен-
ным видением проблемы. В подобных манипуляциях 
деликатными    вопросами    текста   оригинала   рас-
крывается сущность мировоззрения переводчиц. Если в 
переводе Петреттини можно проследить традиционное 
понимание проблемы переводческого подражания, то 
перевод Стаццоне  представляет  собой  искусство  пере-
водческого  подражания,  как начало акта литературного 
творчества. 
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Аннотация. В статье рассмотрена военная лексика современного русского языка и особенности её функциони-
рования в языке современных СМИ. Отмечается наличие проблем в исследовании данной лексики и её лексико-
графической фиксации. Выявлено, что военная лексика используется в публикациях на военные темы и в текстах 
гражданского плана. В первом случае употребление военной лексики обусловлено тематически, она служит точной 
передаче информации о военных действиях, военных конфликтах и учениях. При этом используется лексика раз-
личных тематических групп: наименования воинских званий, названия оружия и средств защиты, наименования во-
инских подразделений, воинских званий, форменной одежды и обуви военных и т. д. В основном на страницах СМИ 
встречаются военные термины; жаргонизмы (профессионализмы) отмечаются реже, что связано с их разговорным 
характером, принадлежностью к пласту слов, используемых в неформальном общении. В публикациях на граждан-
ские темы наблюдается военная метафора – использование военной лексики в переносном смысле. Метафоризация 
происходит, если у журналиста появляется необходимость в изображении агрессивных действий людей или групп. 
Посредством военной лексики журналист транслирует в текст СМИ свою уверенность и оказывает психологиче-
ское воздействие на адресата.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Военная 
лексика играет всё более значимую роль в языке, что 
связано с её социальной значимостью: развирается во-
енное дело, не прекращаются разнообразные военные 
конфликты. Чем больше людей вовлечено в военные 
действия и деятельность в военной сфере, чем чаще 
используются специальные слова, обслуживающие их 
коммуникацию, тем актуальнее становится военная лек-
сика, тем большее внимание исследователей она привле-
кает. Популярность военного слова, проникновение его 
в различные сферы употребления современного русско-
го языка – один из знаков времени, указывающий на ми-
литаристический характер политики практически всех 
современных мировых держав. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не-
разрешенных раньше частей общей проблемы. В со-
временном языкознании военная лексика изучается в 
различных аспектах, с различных точек зрения, свя-
занных с основными тенденциями развития лингви-
стики. Т.В Демидович анализирует её в семантико-
стилистическом и лингвокультурологическом клю-
че [1], О.А Якубов – в социокультурном аспекте [2], 

М.Н Крылова проводит семиотический анализ [3]. В ис-
следовании военной лексики применяется полевый ме-
тод, согласно которому анализируются её тематические 
и лексико-семантические группировки [4]. Военная лек-
сика рассматривается с точки зрения её формирования, 
в диахроническом аспекте [5]. В когнитивном ключе 
анализируется концепт «Война» и лексические способы 
его репрезентации в языке [6]. Выделяется даже особый 
военный подъязык в системе литературного языка [7]. 
Исследования военной лексики всё чаще приобретают 
междисциплинарный характер (лингвокультурологи-
ческий, социолингвистический, семиотический и т. п.), 
что связано с современной тенденцией к объединению 
наук, к поиску новых способов понять и оценить языко-
вые явления.

В военной лексике можно увидеть два больших пла-
ста: военную терминологию (специальную лексику) 
и профессионализмы (профессиональный жаргон во-
енных). Военная терминология существует на «уровне 
общественного официального сознания», использу-
ется в первую очередь в официальной среде, а воен-
ный жаргон – «на уровне общественного обыденного 
сознания», используется в непосредственном устном 
общении военных [8, с. 44]. Чаще всего в поле зрения 
языковедов попадает терминологическая лексика, её ис-
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следуют М.Н Лату [9], О.А Якубов [2] и другие линг-
висты. Военный жаргон рассматривают К.В. Ахраменко 
[10], С.В. Лазаревич [11] и др. Словари специальной 
военной терминологии издаются, начиная со второй 
половины ХХ века, например, наиболее известный из 
них – «Словарь военных терминов» А.М. Плехова [12]. 
Словари военного жаргона существуют в основном в 
электронном виде и размещены в сети интернет, напри-
мер, «Словарь армейского жаргона» [13].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи – анализ особенностей функционирова-
ния военной лексики в языке современных российских 
СМИ. Исследование проводится на материале новостно-
го интернет-источника «РИА Новости» [14] – одного из 
самых популярных на данный момент новостных порта-
лов. В сети интернет представлена актуальная реализа-
ция современного русского языка, здесь ярко отражают-
ся наиболее явные тенденции его развития.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Определения военной лексики в терминологиче-
ских словарях отсутствуют. Проанализировав ряд ис-
точников диссертационного характера [1; 4; 11 и др.], 
мы сформулировали обобщённое определение: военная 
лексика – это слова и выражения, предназначенные для 
точного наименования лиц, предметов и явлений воен-
ной сферы, а также для общения людей в военной среде. 
К военной лексике относятся наименования воинских 
подразделений, названия военных званий и должностей, 
наименования военнослужащих, предметов их одежды, 
оружия, защитных средств и т. д. Военная лексика вклю-
чает как терминологическую составляющую, так и во-
енный жаргон (профессионализмы). 

Проблема функционирования военной лексики в 
тексте становится всё более актуальной с усилением 
функционального и антропоцентрического подходов к 
исследованию языковых фактов. Военная лексика рас-
сматривается в языке произведений художественной 
литературы [15; 16; 17], в языке публицистики [18], в 
рекламном тексте [19], в политическом дискурсе [9]. 
Высокая востребованность военной лексики в языке со-
временных СМИ требует её внимательного изучения и в 
данной сфере функционирования современного русско-
го языка. Исследования подобного плана уже появились 
в лингвистике. Л.В Мосиенко и Д.В Миначева отмеча-
ют, что «военные термины в газетно-публицистических 
статьях активно и продуктивно используются в составе 
средств выразительности, увеличивают информатив-
ную ценность и образность сообщения» [20, с. 197]. 
Е.А Яковлева и Э.Н. Ирназаров обращают внимание на 
наименования новых образцов военной техники и ору-
жия, которые упоминаются в текстах СМИ [21]. Работ 
данного типа явно недостаточно. Необходимо выяснить 
основные цели журналиста, использующего военную 
лексику в тексте публикации, охарактеризовать различ-
ные варианты применения военной лексики. 

В первую очередь военная лексика встречается в пу-
бликациях военной тематики, где её использование тема-
тически оправдано, связано с передачей объективной и 
полной информации. В статье, посвящённой действиям 
военных или реакции общественности на эти действия, 
военная лексика обязательно выносится в заголовок – 
сильный элемент текста, привлекающий к нему внима-
ние читателя и дающий предварительную информацию 
о самой публикации. Например: «Минобороны пред-
ставило доказательства атаки ВСУ на малайзийский 
Boeing». В данном примере используются аббревиатуры, 
как широко известные (Минобороны – Министерство 
обороны), так и непонятные широкому кругу читателей 
(ВСУ – Вооружённые силы Украины), причём обе без 
пояснения. Подразумевается, что читатель осведомлён в 
основных военных лексических единицах аббревиатур-
ного характера. Журналисты стремятся насытить заго-
ловочные блоки военной терминологией, чётко обозна-

чая таким способом тематику публикаций и привлекая 
в ним именно заинтересованного читателя: «Участники 
учений “Восток-2018” возвращаются в пункты посто-
янной дислокации». 

Лексика в самой статье соответствует тематике пу-
бликации, например, в статье об учениях это слова и вы-
ражения: манёвры, формирование, подразделение, бро-
немашина, самолёт, вертолёт, органы военного управ-
ления, перегруппировка войск, сухопутные группировки, 
флот, военные действия, нанести удар, массированный 
удар, условный противник, боевой расчёт, воздушная 
цель, военнослужащий и т. п. Насыщенность текста 
военной лексикой позволяет журналистам точно пере-
давать атмосферу военных действий. При этом журна-
листы стремятся использовать наименования новой тех-
ники, неологизмы военной сферы: ракета-невидимка, 
беспилотник и др. Большое значение здесь имеют ряды 
однородных членов, компоненты которых – наименова-
ния современного вооружения: «Всего к проведению по-
левого выхода подразделений ПВО ЗВО привлечено бо-
лее 5 тысяч военнослужащих, около 400 единиц военной 
техники, включая зенитные ракетные системы С-300, 
ЗРК “Тор”, “Тунгуска”, “Шилка”, “Оса”».

В оценочном плане для российских СМИ характерен 
акцент на оборонительном характере действий россий-
ских вооружённых сил и их направленности не на агрес-
сию, а на оборону и укрепление мира. Это отражается в 
использовании специальной лексики: «“Восток-2018”: 
операция против вторжения, работа ПВО и манёвры 
Севфлота». Актуальным лексическим элементом в пу-
бликациях, акцентирующих внимание на миролюби-
вых действиях России, является слово принуждение. 
Например: «Захарова назвала несостоятельным сило-
вое принуждение талибов к переговорам». Сочетание 
принуждение к миру в данном контексте уже становит-
ся устойчивым: «Именно после принуждения к миру и 
после признания республики Южной Осетии народ 
Южной Осетии начал жить по-другому». Также часто 
встречаются слова и сочетания предотвратить войну: 
«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад 
Зариф заявил, что благодаря проводимым в последние 
недели встречам и переговорам, в числе которых встре-
ча РФ и Турции в Сочи, удалось предотвратить во-
йну в сирийском Идлибе»; демилитаризированный: «…
Создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль 
линии соприкосновения вооруженной оппозиции и прави-
тельственных войск» и др.

В СМИ используются лексемы и сочетания, относя-
щиеся к различным группам военной лексики:

- наименования воинских подразделений: «Создание 
буферной зоны позволит избегать прямого контакта тер-
рористов и сирийской армии»;

- названия военных званий и должностей: 
«Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-
полковник Сергей Попко заявил об увеличении армей-
ской группировки»;

- наименования военнослужащих: «Сегодня в амери-
канских ВМС числятся 130 матросов и офицеров пре-
красного пола»;

- названия предметов одежды и обуви военнослужа-
щих: «В первый бой я шёл без каски, в одной пилотке»;

- название оружия, элементов вооружения, техники: 
«Длинноствольные монстры. Гаубицы и самоходки, не 
прошедшие в “серию”»;

- наименования защитных средств: «Вес служебной, 
“боевой”, одежды служащего, вместе с противогазом, 
составляет около 30 килограммов».

Как видим, востребованными в языке СМИ оказы-
ваются практически все лексико-тематические груп-
пы военной лексики русского языка. В публикациях 
на военную тематику основной пласт военной лексики 
– терминологические, специальные слова и сочетания. 
Однако встречаются и профессионализмы, относящиеся 
к сфере жаргона: «Военные отработали совместную опе-
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рацию против вторжения “противника”». Естественно, 
письменный характер публикаций СМИ максимально 
ограничивает использование здесь жаргонных слов и 
выражений. 

Так как терминология военной сферы имеет стили-
стическую окраску, обусловливающую её использо-
вание в официально-деловом стиле (документах), то в 
текстах СМИ, насыщенных военной терминологией, 
происходит стилистическое смешение газетно-публици-
стического и официально-делового стилей. Например: 
«В основной фазе манёвров в Забайкальском крае уча-
ствовали китайские и монгольские подразделения».

Военная лексика используется также в публикациях, 
рассказывающих не о военных действиях, а о проис-
шествиях в условиях мирного существования, которые 
связаны с применением оружия. Это могут быть репор-
тажи о захвате заложников, о терроризме, о бандитских 
разборках, о взятии банка, о стрельбе на улице, кражах 
оружия и т. п. Военная лексика в таких публикациях так-
же нередко вынесена в заголовок: «В Мэриленде три че-
ловека стали жертвами стрельбы», «В Татарстане завели 
дело на бизнесмена, убившего грабителей своего дома». 
Заголовочный комплекс даёт читателю информацион-
ную и психологическую установку, причём психологи-
ческая в данном случае даётся, в числе прочих средств, 
с помощью военной лексики. Опыт адресата включает 
представление об отношении ко всему, связанному с во-
йной, как к ужасному, противоречащему жизни. У чита-
теля создаётся впечатление, что мир опасен, жить в нём 
страшно.

Одновременно формируется противоположное от-
ношение к публикациям о военных действиях в мирной 
обстановке – любопытство. Репортажи подобного типа 
многочисленны: «Неизвестные после учебных стрельб 
украли пять пистолетов и пять автоматов из военной 
части в Житомирской области», «Три человека постра-
дали после стрельбы в микрорайоне Багармоссен на юге 
Стокгольма в среду поздно вечером», «Четыре челове-
ка, включая полицейского, получили в среду ранения 
при стрельбе в суде в городе Мейсонтаун, нападавший 
убит», «Вооруженное ограбление ювелирного мага-
зина в Камышине» и т. п. Благодаря соседству и кон-
трасту военной и мирной лексики (пистолет, автомат 
– Житомирская область; стрельба – Стокгольм; ране-
ние, убит – город; вооружённый – ювелирный магазин), 
читателю становится интересно, сколько именно жертв 
убили преступники, как произошло ограбление, кто и 
почему стрелял на улицах мирного города.

Благодаря военной лексике в публикациях такой те-
матики у говорящего создаётся впечатление, что он жи-
вёт в условиях войны, в очень опасном мире, где у любо-
го прохожего может быть оружие и каждый день может 
стать последним. Формируется нервозное отношение к 
жизни, ожидание плохого и одновременно – болезнен-
ный интерес к этому плохому, побуждающий вновь и 
вновь обращаться к публикациям СМИ, а ведь привле-
чение читателей, активная самореклама и являются важ-
нейшей из целей журналистов.

Напряжённость, сложившаяся в различных регионах 
мира, где военные действия в настоящий момент на-
прямую не ведутся, обусловила использование военной 
лексики в публикациях о политической жизни данных 
регионов. Например: «В Крыму предложили обсудить 
в ООН водную блокаду полуострова Украиной». В 
данной публикации речь идёт о том, что Украина бло-
кировала поставки днепровской (водопроводной) воды 
в Крым. Использован военный термин блокада, обозна-
чающий ‘способ военных действий, заключающийся в 
изоляции (нарушении внешних связей) вражеского го-
сударства, крупной группировки войск, города, порта 
и других объектов’ [12, с. 26-27]. Хотя лексема блокада 
является многозначной (есть ещё, к примеру, медицин-
ская блокада), для читателей несомненно, что в данном 
случае она применена в военном смысле, что ассоцииру-

ется с недавним военным конфликтом между Россией и 
Украиной. 

В публикациях об отношениях России и Украины 
военная лексика призвана подчеркнуть неисчерпан-
ность конфликта, продолжение скрытого военного 
противостояния. Например: «Украинские силовики 159 
раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР». 
Выражение нарушили перемирие однозначно указывает 
здесь на скрытое продолжение военных действий. 

Военная лексика в языке СМИ выходит из сферы 
военного дела в другие сферы. А.А. Елистратов, к при-
меру, отмечает её использование в языке спорта [15]. В 
современных СМИ подверглись метафоризации и актив-
но используются в публикациях невоенного характера 
термины война, борьба, войско, оружие, взрыв, армия, 
фронт, лагерь, мобилизовать, атаковать, завоевать и др. 
Выделяется военная метафора как особая разновидность 
метафор, переосмыслению в которой подвергается лек-
сика военной тематики [22]. В языке современных СМИ 
военные метафоры не редкость. Например: «Найден 
способ борьбы против одной из опаснейших форм 
рака», «Политолог рассказал, когда США могут пре-
кратить войну пошлин с Китаем», «Катастрофа “хайли 
лайкли”. Москва сломала оружие информационной во-
йны» и т. п. В текстах, не имеющих отношения к опи-
санию военных событий, данная лексика указывает на 
агрессивный характер действий тех или иных людей или 
групп, на их противостояние настолько сильное, что его 
можно сравнить с военным. Например: «Сериал “Игра 
престолов” завоевал “Эмми”». Военная лексика высту-
пает здесь как средство передачи поведенческой агрес-
сии, которая отмечается в различных сферах жизни со-
временного общества. Например, в экономической сфе-
ре: «США сейчас ведут экономическую войну против 
двух десятков стран мира с общим объёмом ВВП свыше 
пятнадцати триллионов долларов»; в политике: «Реджеп 
Тайип Эрдоган набрал необходимые проценты для побе-
ды в первом туре» и т. п. Собственно, все основные со-
бытия, информация о которых ежедневно актуальна на 
страницах СМИ, имеют агрессивный характер, поэтому 
активное метафорическое использование здесь военной 
лексики вполне ожидаемо.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В современных СМИ 
активно используется военная лексика. Чаще всего 
она отмечается в публикациях на военную тему – о во-
йне, военных противостояниях, явных и скрытых во-
енных конфликтах, а также в публикациях о проис-
шествиях с использованием оружия в мирное время 
(стрельбе на улицах, вооруженных ограблениях и т. п.). 
Востребованными оказываются слова и выражения 
практически всех лексико-тематических групп военных 
слов: наименования военнослужащих, названия воин-
ских подразделений и военных званий, названия одеж-
ды, обуви и головных уборов военнослужащих и т. д. 
Военная лексика придаёт публикациям такого характера 
точность, способствует передаче военной атмосферы, 
трансформирует стилистическую окраску текста, так 
как военная лексика терминологического плана имеет 
официально-деловой оттенок. В СМИ часто исполь-
зуются лексические единицы, указывающие на оборо-
нительный характер российской внешней политики, а 
также наименования новой военной техники. В публи-
кациях, не относящихся к военной тематике, военная 
лексика используется метафорически (военная метафо-
ра) и служит передаче агрессивного характера действий 
людей или групп. 

Военное слово необходимо и автору, и адресату тек-
ста СМИ. Первому оно помогает почувствовать уверен-
ность и транслировать эту уверенность в письменный 
текст, что особенно важно для журналиста, пишущего 
для СМИ. Свойственный военной лексике напор, её 
способность оказывать психологическое давление на 
адресата текста обслуживают потребность СМИ в рече-
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вой агрессии, в интенсивном воздействии на адресата. 
Военное слово убедительно для адресата СМИ, так как 
многочисленные военные конфликты, происходившие и 
происходящие на территории России, дали ему опреде-
лённый опыт восприятия всего, связанного с войной, как 
актуального и требующего особенного внимания. 
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Аннотация. На материале текстов блогов в статье обсуждается проблема представления голоса иного субъекта 

в реагирующих сообщениях респондента и его конструктивной роли в формировании межличностного взаимодей-
ствия участников компьютерно-опосредованного общения и целостном разворачивании совместно порождаемого 
текстового произведения. Утверждается, что фреймы представления голоса и референта, которому этот голос при-
надлежит, являются действенным источником для установления совместного объекта внимания, освещения обсуж-
даемой ситуации, исходя из альтернативных позиций. Данные фреймы трактуются в публикации не только как об-
лигаторные структурные элементы реагирующего сообщения респондента, но и как прагматическое основание для 
поддержания позитивных интерсубъективных отношений между собеседниками, позиционирования точек зрения, 
выдвигаемых участниками общения. Представляя голос субъекта, не участвующего в общении, респондент, факти-
чески, сигнализирует блогеру, что совместно порождаемый текст реализуется в интерсубъективном пространстве, 
в единстве стимулирующего и реагирующего сообщений. 

Ключевые слова: компьютерно-опосредованное общение, текст блога, реагирующее сообщение респондента, 
косвенная речь, фрейм, презентация голоса, референт, интерсубъективность, совместный объект внимания, позици-
онирование точек зрения.
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Abstract. On the material of blog texts the article discusses the problem of other subject’s voice representation in the re-

spondent’s reactive messages and its constructive role in shaping interpersonal interaction between the participants of com-
puter-mediated communication and the holistic unfolding of the jointly generated text. It is argued that the voice represen-
tation frames and the referent to which this voice belongs are an effective source for establishing a joint object of attention, 
covering the situation under discussion, based on alternative positions. These frames are interpreted in the publication not 
only as obligatory structural elements of the respondent’s responsive message, but also as a pragmatic basis for maintaining 
positive intersubjective relations between the interlocutors, positioning the points of view put forward by the participants of 
communication. Presenting the voice of the subject not participating in communication, the respondent, in fact, signals to the 
blogger that the jointly generated text is implemented in the intersubjective space, in the unity of stimulating and reacting 
messages.

Keywords: computer-mediated communication, blog text, respondent’s responsive message, indirect speech, frame, 
voice presentation, referent, intersubjectivity, joint object of attention, positioning of points of view.  

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В рамках 
данной публикации мы акцентируем исследовательское 
внимание на тех прагматических способах, с опорой 
на которые участники компьютерно-опосредованного 
(виртуального) общения реагируют на стимулирующие 
сообщения, активируют сегменты своих предшествую-
щих дискурсивных ходов в целях обеспечения конструк-
тивного взаимодействия с собеседником и совместного 
разворачивания текста блога как прямого результата 
этого взаимодействия. Указанная коммуникативная дея-
тельность, как отмечают исследователи, является обще-
принятой социальной практикой в повседневном обще-
нии, в контексте которого обсуждение эпистемических 
статусов, как и речи собеседников вообще приобретает 
первостепенное значение [1; 2; 3]. В фокусе внимания 
коммуникантов преимущественно оказывается та тема-
тика и проблематика, которая предварительно озвучи-
валась третьими лицами: говорящие субъекты упоми-
нают и полностью / частично воспроизводят суждения 
субъектов, не участвующих в общении, их мнения или 
утверждения. Диалогическая речь оказывает разноо-
бразное эмоционально-психологическое воздействие на 
субъектов, которые участвуют в ее непосредственном 
производстве, выявляя унисонную или дискомфортную 
перспективу текущего взаимодействия. 

Языковые структуры, служащие средством отсылки 
на речь иного лица или собеседника, именуются «кос-
венной речью», которая отражает активный характер 
восприятия сообщений адресата [4, c. 102]. Косвенная 
речь – это не столько дословное воспроизведение того, 
что было предварительно сказано, сколько определен-
ная разновидность дискурса говорящего субъекта, свя-
занная с интерпретацией, переформулированием ис-
ходно инициированных сообщений, манипулированием 
семантическим содержанием этих сообщений. Повторно 
воспроизводя стимулирующие  сообщения, говорящий 
субъект адаптирует их структуру и семантику к контек-
сту и потребностям текущего общения в форме текста 
блога. 

В рамках нашего изыскания мы описываем контекст 
в терминах когнитивных структур в сознании участни-
ков коммуникации [5, c. 32], а не виртуального текста 
или актуальной ситуации, о которой формулируются со-
общения-суждения. Речевые действия блогера и его ре-
спондентов требуют осознания в контексте интерсубъ-
ективного пространства, в единстве стимула и реакции, 
что дает возможность трактовать виртуальное общение 
как прототип реального коммуникативного процесса и 
вербального сотворчества собеседников. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
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которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В свете диало-
гической теории М.М. Бахтина блог трактуется как, сво-
его рода, «голоса» отдельно взятых личностей, которые 
в попытке поддержать интерсубъективные контакты 
преобразуют онлайн-сообщения в диалог, фиксируют 
отзвуки некогда увиденных событий или услышанных 
фактов (более подробно см. [6]) . Блоги обеспечивают 
пользователей сети интернет беспрестанными потоками 
оценочных точек зрения, личностных интерпретаций 
ярких событий и явлений, которые не всегда можно обо-
значить в терминах общепринятых представлений и ка-
тегорий, что непосредственно отражается в их языковых 
характеристиках. Субъективные смысловые позиции, 
выражаемые в тексте блога, порождаются как реакция 
на усложнение межличностных взаимоотношений в по-
вседневном мире, попытка   соизмерить разнообразные 
представления об этом мире, в том числе, с опорой на 
цитацию суждений иных субъектов.

Общение между участниками виртуальной коммуни-
кации рассматривается исследователями как открытая 
система, состоящая из стимулирующего сообщения бло-
гера и реагирующий сообщений респондентов [7; 8]. В 
функциональном плане данные сообщения аналогичны  
репликам спонтанного диалога, между которыми уста-
навливаются определенные риторические отношения, 
выполняющие связующую функцию. Тем самым базо-
выми единицами совместно порождаемого виртуально-
го текста являются стимул и последующие реакции, то 
есть сообщения, которыми на интерактивной основе об-
мениваются участники общения, естественно конструи-
руют топик в процессе разворачивания коммуникации. 

Исследователи, специализирующиеся на конвер-
сационном анализе дискурса, подчеркивают, что вне-
дрение сегментов предшествующих ходов  привносит 
в высказывание драматический эффект, является кон-
структивной основой стимулирования собеседника к 
ответному речевому действию, совместному разворачи-
ванию диалогического текста [9; 10]. В изысканиях по 
проблемам функционирования косвенной речи также 
демонстрируется, что в контексте межличностного вза-
имодействия цитирование речи субъекта предстает кон-
структивным способом оценки точки зрения, выражен-
ной им, аргументации собственной смысловой позиции. 
Утверждается, что элементы косвенной речи являются 
эвиденциальными маркерами разворачивающегося об-
щения, а сама последовательность речевых ходов трак-
туется как критический момент взаимодействия, предо-
пределяющий то, что структурная позиция сообщения 
в совместно порождаемом тексте выступает в качестве 
фактора, ограничивающего информативное содержание 
инициируемого сообщения [11]. 

В этой связи мы полагаем, что понятие фреймиро-
вания оказывается еще одним релевантным исследова-
тельским измерением для многоаспектного понимания 
тех закономерностей функционирования, которые при-
сущи косвенной речи. Под понятием «фрейм» в нашей 
работе понимается не когнитивный стиль концептуаль-
ного отражения некоторого положения дел [12], а тот 
языковой материал, который задействуется говорящим 
субъектом для непосредственной презентации опреде-
ленного голоса в сообщении. В частности, на основе 
проведенного анализа мы приходим к заключению, что 
в контексте совместно порождаемого текста блога фрей-
мы оказываются существенным ресурсом установления 
и поддержания внимания собеседников к одному и тому 
объекту обсуждения. 

Другими словами, косвенная речь – это не столько 
языковой способ фиксирования предварительно вы-
сказанной информации, сколько действенный стимул 
привлечения внимания адресата к семантическому и 
прагматическому содержанию, реализуемому в дан-
ный момент компьютерно-опосредованного взаимодей-
ствия. Установление общего объекта внимания, в свою 

очередь, служит таким целям говорящего субъекта, как 
указание на важность актуализуемого референта для 
конструктивности последующего взаимодействия, вы-
ражение оценки этого референта, представление аргу-
ментированных суждений о нем. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данной публикации заключается в том, чтобы дока-
зать тезис о том, что косвенная речь, в понимании М.М. 
Бахтина, «воспроизведение голоса собеседника», явля-
ется конструктивной характеристикой интерсубъектив-
ности, порождаемой в компьютерно-опосредованном 
общении. Как показало наше исследование, активирова-
ние сегментов предварительно выраженных сообщений, 
инкорпорирование этих сегментов в текущий компью-
терно-опосредованный дискурс порождает существен-
ные перлокутивные эффекты, связанные с созданием 
драматизма и динамики общения. Предопределяя по-
добную перспективу межличностного взаимодействия, 
участники виртуального общения участвуют в констру-
ировании и выражении оценочных значений и смыслов, 
соблюдая конвенции и обязательства, которые ассоции-
руются с разнообразными социальными ролями. 

На передний план коммуникации выдвигается интер-
субъективность, в конструировании которой участвуют 
не только специфические грамматические формы (в том 
числе, конструкции с косвенной речью), маркирующие 
дискурс собеседников, но и сама последовательность 
выражения стимулирующего и реагирующего сообще-
ний, формирующих целостное диалогическое единство. 
При этом фреймирование дискурса – способ представле-
ния сообщения говорящего субъекта – трактуется нами 
как ключевой момент в понимании того, как участники 
компьютерно-опосредованной коммуникации реализу-
ют свои иллокутивные цели на интерсубъективной ос-
нове. 

Фрейм обычно содержит лексические единицы, ко-
торые выражают акт говорения или упоминание о рефе-
ренте, чей голос озвучивается в сообщении. Отсутствие 
фреймов свидетельствует о том, что адресант:

● исходно допускает известность лица, речь которо-
го цитируется, респонденту;

● сигнализирует респонденту о несущественности 
идентичности лица, речь которого цитируется, для реа-
лизации совместных целей общения.

Прагматическая важность презентации голоса как 
интеракционального ресурса демонстрируется в нашем 
изыскании с опорой на анализ творческих способов 
адаптации конверсационных практик манифестации го-
лоса в совместно порождаемом тексте блога.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
рамках нашего исследования мы в большей степени за-
действуем термин «презентация голоса», чем «косвенная 
речь» в силу следующих оснований. Понятие косвенной 
речи является не совсем релевантным для проводимого 
нами анализа, поскольку подразумевает механическое 
воспроизведение уже обнародованного сообщения. Как 
мы выше заметили, активирование в тексте блога сег-
ментов предшествующего дискурса в обязательном по-
рядке предполагает интерпретацию и переформулиро-
вание высказанной информации. Более того, данная ин-
формация трактуется собеседниками в большей степени 
как сущностная часть диалогического шага говорящего 
субъекта, озвучивание его голоса, нежели как дослов-
ный / частичный повтор предварительно выраженного 
информативного содержания. Использование термина 
«озвучивание голоса» дает возможность подчеркнуть 
диалогическую предопределенность, динамичность, по-
лифонический и гетероглоссный характер реагирующих 
сообщений собеседников в компьютерно-опосредован-
ной коммуникации.

Собранная нами картотека иллюстративного мате-
риала свидетельствует о том, что к наиболее частотным 
способам фреймирования чужой речи относятся выра-
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жение in somebody’s words; глагольные предикаты say, 
tell, ask, reply, hear from somebody. В процессе презен-
тации голоса иного субъекта фреймы выполняют уточ-
няющую функцию, поскольку ориентируют внимание 
адресата как на источник информации, так и содержа-
ние сообщения того лица, чей голос репрезентируется 
в суждении. Ср. (для удобства здесь и далее сообщения 
блогера и респондента представляются в виде диалоги-
ческих реплик): 

(1) «– … One thing I’m really looking forward to getting 
this year is the Pilot from Waverly Labs, an earpiece that 
translates foreign languages for you in real time…. – I’ve 
heard of that translator from my friend and it sounds to-
good-to-be-true, but the tech seems legit» [13].

В стимулирующем сообщении блогер обнародует 
информацию о своем желании приобрести устройство с 
наушниками, которое синхронно переводит с иностран-
ного языка в режиме реального времени. Реагирующее 
высказывание респондента выявляет структуру слож-
носочиненного предложения, в рамках которого первая 
часть содержит указание на лицо, от которого получена 
актуальная информация, а во второй части репрезенти-
руется голос этого лица, дается интерпретация озвучен-
ной информации (в частности, адресат не совсем уверен, 
что технология, используемая в устройстве-переводчи-
ке, является законной). Первый компонент реплики со-
держит фрейм, который детализует источник получения 
этой информации (друг респондента). Второй компо-
нент реплики выявляет саму информацию, актуальную 
для блогера. В данном случае фрейм фиксирует голос 
референта, речь которого воспроизводится в сообще-
нии, посредством эксплицитного указания на этот рефе-
рент (ср. I’ve heard … from my friend). 

Во фрагменте из текста блога (2) респондент фрей-
мирует как голос референта, так и информацию, которая 
озвучивается этим референтом, таким образом, освещая 
информацию, которая представляет особый интерес для 
блогера. Ср.:

(2) «– Hawaii is one of my favorite places to visit. I’ve 
been to Oahu for a few vacations, but I’ve always wanted to 
visit Kauai. – My sister constantly persuades me to spend a 
vocation on Kauai. She says: “You’ll have everything there. 
Waterfalls, mountains, cool beaches, wildlife, etc”. Maybe 
we’ll have to start planning!» [14].

Блогер заявляет о своем желании посетить гавай-
ский остров Кауаи. Респондент, который также не был 
на этом острове, представляет суждение своей сестры о 
необходимости совершить путешествие туда. В реагиру-
ющем сообщении содержится фрейм, указывающий на 
референта, суждение которого озвучивается, и фрейм, 
представляющий данное суждение в форме прямой 
речи, выделенной в кавычках. Другими словами, при 
восприятии реагирующего сообщения блогер однознач-
но трактует как источник интересной информации, так и 
саму информацию, которую сам респондент рассматри-
вает в качестве своеобразного стимула для совместного 
совершения романтического путешествия. В сравнении 
с фрагментом (2) во фрагменте (3) в реагирующем со-
общении респондента информация, объективируемая 
вводимым голосом, репрезентируется в форме косвен-
ной речи. В данном случае респондент представляет два 
голоса – свой собственный, который фреймируется пре-
дикативным сочетанием I asked, и принадлежащий его 
подруге и фреймируемый предикативным сочетанием 
he replied:

(3) «–It’s a lighter scarf in a beautiful paisley pattern. 
When it came time to name this scarf, I wanted to pay hom-
age to the origin of paisley, rather than naming it after a ran-
dom “bohemian” enclave around the globe, so it’s named 
after the region where paisley originated: ancient Persia. 
– That scarf looks functional and pretty at the same time. My 
boyfriend is in Prague now and I asked him to buy me one 
and he replied that it wouldn’t take up much room in his suit-
case. So I’ll also be lucky to have it in my collection…» [15].

В ответном сообщении респондента – как это имеет 
место и во фрагменте (2) – эксплицитно проявляется и 
сторонний обладатель представляемого голоса и озвучи-
ваемая этим голосом информация. Отметим, что обоих 
предшествующих фрагментах в контексте реагирующих 
сообщений за конструкциями с прямой и косвенной ре-
чью следуют суждения, которые подтверждают, что ин-
формация, исходно выраженная блогером, представляет 
для респондента несомненный интерес, стимулом для 
позитивных изменений в его текущем положении дел:

– в (2) респондент, фактически, запланировал совер-
шить путешествие, о котором мечтает блогер; 

– в (3) респондент желает иметь в своей коллекции 
такой же шарф, который блогер приобрел в Праге).

Подобная прагматическая направленность реагиру-
ющих высказываний свидетельствует о том, что участ-
ники компьютерно-опосредованного общения устанав-
ливают фатические контакты на взаимной основе,  со-
держание стимулирующего и реагирующего сообщений, 
вследствие общности интересов блогера и респондента, 
пересекаясь друг с другом, создают основу для некото-
рого общего содержания совместно разворачиваемого  
текста. Дискурсивная активность респондента мотиви-
руется таким прагматическим фактором, как стремление 
принять действенное участие в виртуальной жизни бло-
гера, взять на себя роль объекта (персонажа) совместно 
моделируемого текста.

Если же референт явно не упоминается и иные сред-
ства маркирования (графические, лексические или син-
таксические) не согласуются с презентацией голоса это-
го референта, в сообщении обнаруживается неоднознач-
ность того, чей голос в действительности озвучивается 
адресантом в целях удовлетворения информационных 
потребностей собеседника. В связи с этим проанализи-
руем те факторы, которые предопределяют подобную 
неоднозначность. В частности, исходя из анализа тек-
стового фрагмента (4) оказывается не вполне ясным, чей 
голос, фактически, озвучивается в финальном сообще-
нии респондента, несмотря на то, что в первом сообще-
нии эксплицитно содержатся указания на референтов, 
манифестирующих эти голоса. Ср.:

(4) « – A cure for anxiety in flight is a sleep. If I can’t 
sleep, then I tire autopilot with music… Rhythmic and deep 
breathing with pauses can help. As taught in yoga. You can 
try soothing, which are now sold in pharmacies… Someone 
relies on alcohol, but I do not want to recommend this meth-
od… – Once during a serious panic attack mid-way through 
a long flight… when I literally could not breathe and was 
soaked to the skin in perspiration I asked an alert and very 
kind flight attendant what was wrong, she answered that ev-
erything was OK, just turbulence. The question was that be-
ing human sometimes meant being afraid of flights, but still 
exploring and expanding your life experiences» [16].

Во фрагменте текста блога (4) собеседники делятся 
своим опытом преодоления страха, испытываемого во 
время длительного полета на самолете. В стимулирую-
щем сообщении блогер предлагает конкретные советы, 
как предотвратить беспокойство, связанное с трансат-
лантическими перелетами. В реагирующем сообщении 
респондент излагает ситуацию, в которой он оказался 
в момент полета с Фиджи в Лос-Анджелес. При этом 
в контексте первого высказывания  эксплицитно пред-
ставляется два голоса – самого респондента и стюар-
дессы (I asked…, she answered…), также фреймируется 
информация, которая озвучивается этими голосами. 
Второе высказывание, однако, характеризуется неодно-
значностью. 

С точки зрения представления голоса оно может 
быть интерпретировано двояким образом, а именно как:

1) косвенное цитирование вопроса, обращенного 
стюардессой респонденту, когда самолет проходил че-
рез зону турбулентности (т.е. в тот момент, когда сам 
респондент испытывал описываемую ситуацию);

2) суждение, фиксирующее голос респондента и об-
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ращенное блогеру и другим потенциальным респонден-
там, которое обнародуется в момент реагирования на 
исходный стимул. 

 Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Активирование того 
или иного фрейма в процессе презентации голоса трак-
туется нами как конструктивный способ установления 
общего объекта внимания в тексте блога; фрейм выяв-
ляет индивидуальные характеристики голоса, обеспечи-
вая эксплицитную информацию о том лице, с которым 
данный голос ассоциируется. Используя определенный 
фрейм, респондент сосредотачивает внимание блогера 
на специфике голоса, стимулирует его к установлению 
ассоциативных связей между этим голосом и референ-
том, который фиксируется фреймом. Согласно нашим 
наблюдениям, фреймирование голоса, озвучивающего 
актуальную точку зрения, и референта, которому этот 
голос принадлежит, наблюдается в начале нового тема-
тического блока компьютерно-опосредованного обще-
ния. Именно подобная коммуникативная ситуация име-
ет место во фрагментах текстов блогов (1)–(4): респон-
дент, реагируя на стимулирующие сообщения блогера, 
прибегает к прямому / косвенному цитированию суж-
дений третьего лица в целях нахождения выхода из той 
проблематичной ситуации, которую исходно предложил 
блогер для общения. Эти суждения, в свою очередь, за-
пускают новые темы для последующего межличностно-
го взаимодействия собеседников, целостного разворачи-
вания текста блога. 

Вместе с тем, можно говорить о том, что представ-
ление голоса субъекта, не участвующего в виртуальном 
общении, задействуется респондентом для введения 
контраста между предлагаемым разрешением пробле-
матичной ситуации и предварительно выраженной по-
зицией блогера. Ср., в частности, пример (4): блогер 
выдвигает точку зрения, согласно которой страх поле-
та на самолете можно не испытать, если заснуть, пере-
ключиться на расслабляющую музыку или использовать 
особую дыхательную методику; блогер предлагает аль-
тернативную точку зрения (разговор со стюардессой), 
которая является результатом его жизненного опыта, 
т.е. проверенной на практике. Фреймы представления 
чужого голоса, которые задействуются в реагирующем 
высказывании, в этом случае усиливают убедительность 
выдвигаемого мнения. 

Процессы понимания дискурса субъекта, не участву-
ющего в виртуальном общении, предполагают декоди-
рование глубинной когнитивной информации реагиру-
ющего сообщения респондента. Извлечение смысловых 
сегментов этого сообщения с опорой на фреймы пред-
ставления голоса обусловливается прагматически, по-
скольку предполагает учет фактора адресата, специфики 
его ментальной и лингвокультурной сферы. В этой связи 
мы анализируем данный фрейм как структуру, в которой 
заложены личностные знания респондента, выявляющие 
особенности его индивидуального коммуникативного 
опыта, эмоционально-чувственные установки, ожида-
ния от текущего общения. Полаем, что перспективной 
сферой для наших последующих изысканий является 
сравнительный анализ представления голоса и инфор-
мации о референте голоса в различных типах общения, 
прежде всего, институциональном и непринужденном. 
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Современная парадигма гуманитарных наук, чутко 
реагирующая на новые подходы к исследованию любой 
деятельности человека, постоянно уточняет и расширя-
ет свои терминосистемы. Не составляет исключения и 
область переводоведения.  Одно из тех понятий, кото-
рое оказалось в поле зрения исследователей в XXI веке, 
— понятие переводческой (или транслатологической) 
диверсификации. Само это понятие, равно как и соот-
ветствующий термин, до сих пор находятся в процессе 
становления. В связи с этим возникла необходимость 
уточнить ту область переводоведения, для которой ре-
левантен данный термин. Актуальность предлагаемого 
исследования обусловлена, таким образом, его вкладом 
в современную метатеорию науки о переводе.

В лингвистической литературе, отечественной и за-
рубежной, не было выявлено единых трактовок понятий 
«транслатология» и «диверсификация», поэтому внача-
ле остановимся на рассмотрении данных понятий в от-
дельности.

К определению обоих понятий существуют, как 
можно заметить, два подхода. Первый подход призна-
ет данные термины синонимичными, уже имеющимися 
(«переводоведение» и «вариативность» соответствен-
но), тогда как второй подход предлагает рассматривать 
указанные понятия лишь как пересекающиеся, или ча-
стично совпадающие с уже существующими. 

Так, в рамках первого подхода в отечественных пере-
водоведческих словарях приводится краткое определе-
ние: «Транслатология – то же самое, что переводоведе-
ние»  [1, 2]. Аналогичной точки зрения придерживаются 
и зарубежные исследователи — составители онлайн-
словаря, которые приводят ряд из трех синонимичных 
терминов:  «транслатология», «переводоведение», «тра-
дуктология» [3]. 

Естественно, однако, предположить, что термин 
транслатология будет наполняться новым содержани-
ем, поскольку терминосистемы стремятся к отходу от 
полностью синонимичных терминов.

В рамках второго подхода у ряда зарубежных ис-
следователей намечен отход от синонимии в трактовке 
терминов «переводоведение» (translation and interpreting 
studies). Например, Д. Кристал предлагает использовать 
термин «транслатология» в первую очередь для иссле-
дований прикладной направленности, но имеющих под 
собой прочную «академическую», то есть теоретиче-

скую базу [4].
Переводоведение является, как известно, много-

аспектной областью знаний. В связи с этим многие уче-
ные стремятся более отчетливо разграничить соотнесен-
ные термины, чтобы отразить различные аспекты науки 
о переводе. Например, известный лингвист и перевод-
чик И.С. Алексеева различает десять основных аспек-
тов переводоведения, среди которых особо выделяются 
транслатология текста (то есть теория перевода, ори-
ентированная на текст) и процессуальная транслатоло-
гия (то есть теория процесса перевода) [5, с. 49]. В рам-
ках транслатологии текста целесообразно исследовать 
все текстообразующие факторы исходного и переводя-
щего языков в их сопоставлении и противопоставлении. 
С нашей точки зрения, еще ждет своего развития иссле-
дование переводного текста и определение его места не 
только в переводоведческой, но и в общей типологии 
текстов.

Очевидно, что предпосылки формирования ново-
го направления, называемого транслатологией текста, 
сформировались в конце XX в. Так, известный немецкий 
переводовед В. Коллер следующим образом сформули-
ровал основные перспективы развития теории перевода, 
ориентированной на текст: 

– развитие теоретической и методологической базы 
для описания отношений эквивалентности в зависимо-
сти от типа текста;

– разработка метода анализа текста, ориентированно-
го на перевод;

– анализ и описание проблем перевода, связанных с 
типом текста;

– сравнительно-сопоставительный анализ оригина-
ла и перевода с целью установления отношений экви-
валентности на уровне лингво-стилистических микро-
структур и в то же время на уровне макроструктур тек-
ста;

– анализ восприятия культурно-обусловленных ти-
пов текста в принимающей культуре;

– разработка специальных теорий перевода для от-
дельных типов текста [6]. 

Суммируя результаты решения этих задач, лежащих 
на стыке теории текста, лингвистики текста и типологии 
текстов, то есть тех направлений, которые обусловили 
новые подходы к теории перевода, И.С. Алексеева от-
мечает следующие достижения транслатологии текста: 

Гайкалова Наталья Ивановна, Петрова Елена Серафимовна 
К ПОНЯТИЮ ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКОЙ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)44

philological sciences - 
linguistics

– на основе коммуникативной лингвистики разрабо-
тана коммуникативная модель перевода на уровне тек-
ста; 

– предложена типология текстов, ориентированная 
на перевод; 

– разработан метод лингвистического анализа, ори-
ентированного на перевод; 

– заложены основы формирования концепции стра-
тегия перевода и разработаны различные стратегии для 
перевода различных типов текста; 

– разработана дидактическая модель, дающая теоре-
тическую основу для обучения переводчиков; 

– подготовлены теоретические основы для разработ-
ки объективных критериев для оценки перевода [7]. 

Процессуальная транслатология, в свою очередь, 
методологически опирается на когнитивные теории и 
модели, направленные на поиск переводческих решений 
в процессе перевода. В литературе описаны различные 
методики, используемые для сбора эмпирического ма-
териала, отражающего процесс перевода. В первую оче-
редь это так называемые «протоколы мышления вслух», 
достаточно распространенные, но не всегда бесспорные, 
как указывает В.И. Шадрин, с точки зрения достовер-
ности [8, с. 208-214]. Далее, это «челночное» сопостав-
ление черновиков (на этапе собственно перевода и на 
последующих этапах редактуры и корректуры) и за-
вершенного переводного текста [9], а в области устного 
перевода – все виды автокоррекции переводчика. В об-
ласти дидактики перевода используется когнитивно-эв-
ристическая модель [10].

Отличительной чертой транслатологического подхо-
да к переводу является рассмотрение текста как слож-
ного первичного знака, который в свою очередь состоит 
из вторичных языковых знаков. Как единица коммуни-
кации, текст может быть разделен на сегменты: главы, 
абзацы, предложения и слова, которые в таком случае 
характеризуются некоторой неполнотой по сравнению с 
текстом, поэтому их можно изучать только во взаимос-
вязи с текстом как первичным знаком. Текст как слож-
ный знак, подобно простому языковому знаку, характе-
ризуется тремя семиотическими измерениями: синтак-
тикой, семантикой и прагматикой. 

Данный подход к тексту как функциональному (ре-
чевому) знаку, по мнению И.С. Алексеевой, не про-
тиворечит более традиционной, предложенной Ю.С. 
Масловым, трактовке знака как двусторонней единицы, 
обладающей экспонентом и содержанием, связь между 
которыми является устойчивой (воспроизводимой) и в 
тоже время условной, основанной на социальной догово-
ренности; а содержание является обобщенным и схема-
тичным отражением в сознании людей, использующих 
этот знак, предметов, явлений и ситуаций действитель-
ности [11]. И.С. Алексеева полагает, что такой подход 
не противоречит и предложенному В.Б. Касевичем по-
ниманию текста как конструктивной единицы, характе-
ризуемой цельностью и связностью [7, 12].

Описанный подход позволяет решить некоторые тео-
ретические и прикладные задачи переводоведения: соз-
дать транслатологическую классификацию типов тек-
ста, исследовать переводческие стратегии на различных 
этапах деятельности переводчика, разработать систему 
основных критериев оценки перевода и др.

Ценным в концепции И.С. Алексеевой представля-
ется разграничение текстовой и процессуальной транс-
латологии. Вторая разновидность транслатологии, со-
вершенно очевидно, ориентирована не столько на соб-
ственно текстовые, сколько на дискурсивные аспекты 
перевода, поскольку она ставит во главу угла динамику 
речевого произведения (в данном случае – перевода) с 
присущими ему категориями когниции, а также внеш-
ней и внутренней прагматики. 

В лингвистической литературе неоднозначна также 
трактовка понятия «диверсификация». 

Например, в работах по сравнительно-историческо-

му языкознанию понятие диверсификации связывается с 
расхождением родственных языков [13, 14].

В области синхронных исследований лингвистиче-
ская диверсификация может определяться как разноо-
бразие лексического уровня речи  [15].

В квантитативной лингвистике, при определении 
закономерности распределения частотности слов есте-
ственного языка, употребляется термин «семантическая 
диверсификация» (meaning diversification). Степень се-
мантической диверсификации лексической единицы 
имеет количественные характеристики, учитывающие 
частотность употребления данной лексической едини-
цы в исходном тексте, принадлежность к частеречному 
классу, частотность актуализации того или иного значе-
ния в тексте и др. [16].

В настоящее время понятие диверсификации широко 
используется в таких социально значимых сферах, как 
экономика и бизнес [17]. Оно всегда связывается с це-
ленаправленной, осознанной деятельностью человека 
в конкретной сфере, с реализацией определенной стра-
тегии, с динамическими процессами. В свете этого мы 
предлагаем использовать термин диверсификация имен-
но применительно к переводу, как к целенаправленной 
речемыслительной деятельности, для обозначения ин-
тенциональных действий переводчика, направленных 
на достижение адекватности и эквивалентности перево-
да с использованием таких языковых средств, которые 
отличны по грамматической (уровневой, разрядовой или 
иной), стилистической или функциональной отнесенно-
сти от коррелирующих средств оригинального текста. 
Крайней степенью диверсификации является, с нашей 
точки зрения, интерпретативно-коммуникативный ме-
тод перевода, подразумевающий использование таких 
переводческих приемов (трансформаций), применение 
которых приводит к существенным изменениям семан-
тико-синтаксической структуры текста на языке перево-
да по сравнению с семантико-синтаксической структу-
рой исходного текста [18].  Данный метод перевода во 
главу угла ставит не соответствие референтов, а пере-
дачу смыслов и интерпретацию содержания исходного 
сообщения.  К приемам интерпретативно-коммуника-
тивного перевода относят межсемиотический перевод, 
адаптацию, антонимический перевод, целостное преоб-
разование (переосмысление), компенсацию, опущение, 
добавление и некоторые другие виды переводческих 
трансформаций [19]. 

В таком понимании переводческая диверсификация 
сопряжена с понятиями вариативности и варьирования. 
Применительно к языку понятие вариативности полу-
чает два основных толкования: 1) способность языка 
создавать конкурирующие средства выражения на всех 
уровнях в силу внутренних закономерностей языко-
вой системы, а также внешних, экстралингвистических 
причин (территориальная обособленность, социальная 
стратификация носителей языка, различия сфер чело-
веческой деятельности и ситуаций общения); 2) харак-
теристика способа существования и функционирования 
языковых единиц в каждый определенный период суще-
ствования языка. Иными словами, вариативность пред-
полагает различные соотношения формы, содержания и 
функции языкового знака [20, 21]. Под варьированием 
мы понимаем процесс использования языковых вариан-
тов в речи.

Перевод по своей природе вариативен. Как для пись-
менного, так и для устного перевода количество вари-
антов передачи одного и того же текста будет равно ко-
личеству его переводчиков. Однако диапазон варьиро-
вания определенно будет выше в письменном переводе, 
где у переводчика в силу запаса времени имеется боль-
ше возможностей для последующей целенаправленной 
работы над совершенствованием переводного текста, то 
есть для перехода от промежуточных вариантов продук-
та перевода к окончательному варианту. 

Наш опыт практического перевода позволяет пред-
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положить, что переводческая интенция при использо-
вании диверсификации на всех этапах перевода направ-
лена на то, чтобы преодолевать буквализмы, избегать 
нежелательных, с точки зрения стилистики переводяще-
го языка, повторов, добиваться экспрессивности и есте-
ственности звучания переводного текста. В таком слу-
чае правомерно утверждать, что термин вариантность 
перевода целесообразно сохранить для обозначения 
формальной стороны языковых явлений, для описания 
собственно текстовых параметров продукта перевода 
и для сопоставительных исследований, а термин дивер-
сификация использовать для транслатологического под-
хода с позиций целенаправленных речемыслительных 
действий, то есть для описания дискурсивных параме-
тров процесса и продукта перевода. 

Таким образом, термин транслатологическая ди-
версификация, в противоположность термину перевод-
ческое варьирование позволяет акцентировать домини-
рующие функциональный и когнитивный аспекты ис-
следования, не исключая при этом внимания к языковой 
форме подлинника и перевода. Это вполне отвечает со-
временной тенденции к разграничению терминосистем 
тех исследовательских подходов, которые направлены 
на статику лингвистических явлений, то есть, в рассмо-
тренном случае, изучение зафиксированной материаль-
но-языковой формы подлинника и перевода, и тех, кото-
рые направлены на динамику  лингвистических явлений, 
и, в частности, перевода, то есть на изучение переводче-
ских интенций на основе анализа подлинника и перево-
да  как  речевых произведений. При этом термин транс-
латологическая диверсификация оказывается в одном 
ряду с такими терминами, как, например, высказывание 
и дискурс, но не предложение и текст. Признавая раз-
мытый характер границ между первой и второй группой 
понятий и, шире, размытый характер границ между язы-
ковыми явлениями в целом, мы предполагаем, что ука-
занное разграничение будет способствовать исследова-
нию перевода не столько с точки зрения неизбежных по-
терь, сколько с точки зрения креативных приобретений.
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Аннотация. В статье затронуты важные для современного социогуманитарного знания вопросы. В ней рас-
крывается проблема фольклоризма в лезгинской литературе, которая актуальна и в настоящее время. Для анализа 
была избрана актуальная тема, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе помогает некоторым 
образом изменить сложившиеся подходы или направления анализа проблемы использования паремий в художе-
ственных текстах. Рассматриваются лишь некоторые аспекты переосмысления, творческого использования лезгин-
скими поэтами богатств родного фольклора. Цель нашей работы предполагает выявление фольклорных заимство-
ваний и их творческая реализация в творчестве ряда лезгинских поэтов. Фактическим материалом для исследования 
послужили паремии извлеченные из художественных произведений Етима Эмина, Сулеймана Стальского, Тагира 
Хурюгского. В лезгинской художественной литературе имеют место разнообразные приемы и способы использо-
вания паремий, сопряженные с трансформацией жанровой оформленности и семантики. Используя пословицы и 
поговорки как фольклорные средства художественного изображения, авторы трансформируют их в своем стиле. 
Умение градации основных методов и приемов использования паремий в художественных текстах ориентирует к 
релевантному восприятию художественной экспрессивности и литературной выразительности текста. Для раскры-
тия темы нами приведены достаточные аргументы в обоснование своей индивидуальной позиции, выбраны адек-
ватные методы исследования и библиография по рассматриваемой проблематике, позволяющая очертить научное 
единство знания и его словесного выражения.
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native folklore are considered. The goal of our work involves identifying folklore borrowings and their creative implemen-
tation in the works of a number of Lezgin poets. Factual materials for the study were the paremias extracted from the artistic 
works of Yetim Emin, Suleiman Stalsky, Tagir Huryugsky. In Lezgian fiction there are a variety of techniques and ways 
of using paremies, coupled with the transformation of genre design and semantics. Using proverbs and sayings as folklore 
means of artistic representation, the authors transform them into their own style. The ability of the gradation of the main 
methods and techniques of the use of paremias in literary texts guides to the relevant perception of artistic expressiveness and 
literary expressiveness of the text. To disclose the topic, we have given sufficient arguments to substantiate our individual 
position, selected adequate research methods and a bibliography on the issues at hand, allowing us to outline the scientific 
unity of knowledge and its verbal expression.
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Цель нашей работы состоит в установлении идей-
но-художественной концепции авторов произведений в 
переложении лезгинских народных пословиц и погово-
рок в литературную речь и тексты поэтических произ-
ведений.

Методологическая сущность представленной работы 
состоит в установлении типа фольклоризма и характера 
связей между литературным и фольклорным произве-
дениями на разных уровнях. Исследовательская работа 
дает возможность говорить о разнообразных методах и 
приемах использования паремий в художественной речи 
лезгинских поэтов. Методологической основой нашей 
работы явился описательный метод с применением фак-
тического материала, на базе которого выявлены формы 
и способы трансформации и переосмысления лезгин-
ских паремий в художественных текстах. В работе имеет 
место и метод компаративизма, основанный на сравни-
тельно-сопоставительном изучении паремий из литера-
турно-поэтических произведений и народных пословиц 
и поговорок.

Выявление фольклорных пословиц и поговорок, в 
поэтических произведениях, представляет собой важ-

ный аналитический аспект изучения проблемы лите-
ратурно-фольклорных связей, которая и поныне пред-
ставляет большой методологический и теоретический 
интерес. Использование ряда системных принципов от-
крывает новые возможности ее постановки и решения. 
Литературно-фольклорный процесс рассматривается в 
диахроническом и синхроническом аспектах. В связи 
с поставленной задачей и теоретико-методологически-
ми принципами исследования нами привлечены и рас-
смотрены произведения трех лезгинских поэтов. Этот 
материал дает некоторое представление о литературно-
фольклорных процессах на конкретном этапе литератур-
ного развития, поэтому в данном случае целесообразно 
системное рассмотрение различных форм взаимосвязи 
литературы с фольклором и применение системной ме-
тодики.

Из всех жанров фольклора лезгинские поэты от-
дают предпочтение паремиям как одному из основных 
средств описания и самохарактеристики персонажа ху-
дожественного произведения, потому что знакомство с 
народной моралью и философией через изучение народ-
ных паремий способствует лучшему восприятию и по-
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ниманию характера и нравов изучаемого народа. Этим и 
можно объяснить заметное влияние народных пословиц, 
поговорок, а также «крылатых выражений» на творче-
ство лезгинских поэтов, целью использования которых 
было «оказание эмоционального воздействия на чита-
теля, так и выражение оценочного отношения автора к 
фактам, событиям или персонажам произведения» [1, с. 
88].

В соответствии с принципами использования паре-
мий в стихотворном тексте произведения лезгинских 
поэтов можно условно подразделить на две категории: 
1) имеющие в своей основе народные пословицы и по-
говорки в неизменном виде, т.е. прямое заимствование, 
и 2) стихотворения, в художественно-образную ткань 
которых вошли фольклорные элементы и формы, прису-
щие данному жанру. «Что касается пословиц и погово-
рок, то здесь, при всей общедагестанской превалирую-
щей общности (наблюдаются общие или очень близкие 
паремии даже у 9-10 народов» [2, с. 479].

Вопросы использования лезгинских народных по-
словиц и поговорок в литературном творчестве впервые 
были затронуты в книге А.Г. Агаева «Лезгинская литера-
тура» [3]. Одна из глав – «Истоки лезгинской литерату-
ры» – посвящена фольклору, в ней дан глубокий анализ 
фольклорного материала, собранного А. Гаджиевым. 
Сопоставляя фольклорные произведения со стихами по-
этов дореволюционного периода, автор раскрывает про-
блему влияния фольклора на литературу и связи между 
ними. Им приводятся образцы по каждому из жанров на-
родного творчества, в том числе и по паремиям.

Так, А.Г. Агаев подчеркивает, что фольклорные ис-
токи начинаются с пословиц и поговорок, как одним из 
самых древних форм (жанров) фольклора, в них нашли 
отражение мудрость и острота народного слова; касает-
ся вопросов поэтики и говорит о практической ценности 
использования пословиц в произведениях лезгинских 
поэтов и писателей [3, с. 42–44].

Эта тема затронута и в предисловии к сборнику по-
словиц и поговорок И. Вагабовым [4].

Использование пословиц и поговорок в художествен-
ной литературе, также рассматривается в исследователь-
ской работе М.М. Гасанова [5].

В 1974 году вышла в свет книга ученого-языковеда 
А.Г. Гюльмагомедова «О наших пословицах» [6]. В ней 
народные паремии лезгин впервые были подвержены 
лингвостилистическому анализу. Исследователь акцен-
тирует внимание и на использовании пословиц и погово-
рок в художественных произведениях лезгинских поэтов 
(классик лезгинской литературы Етим Эмин, «Гомер XX 
века» С. Стальский, народный поэт Тагир Хурюгский и 
др.) и прозаиков (3. Эфендиев, М. Гаджиев, Н. Ахмедов, 
Я. Шайдаев, Б. Гаджикулиев).

Сыграв важную роль первоначальной идейной и ху-
дожественной основы для зарождающейся ашугской 
поэзии и художественной литературы, лезгинское уст-
но-поэтическое творчество продолжало жить в народе 
и развиваться параллельно с произведениями поэтов 
и писателей. «Особенностью горской поэзии было по-
стоянное взаимодействие письменного и устного по-
этического творчества. <...> многие произведения пись-
менной поэзии становились известны народу и часто 
входили в фольклор, воздействуя на характер народного 
творчества. В свою очередь фольклор оказывал влияние 
на письменную поэзию» [7, с. 191]. В процессе литера-
турного развития генетическая преемственность лите-
ратурой фольклорных традиций заменяется творческим 
заимствованием и трансформацией. Таким образом, вза-
имовлияние фольклора и литературы проявлялись по-
разному. Это: трансформация отдельных мотивов, пере-
ложения различных сюжетов, использование образов и 
символов из народной поэзии и т.д. В этой связи следует 
отметить, что «особого внимания заслуживают случаи 
трансформации традиционных паремий, результатом 
которых является создание метаметафоры» [8, с. 24].

В настоящее время одной из важных задач филологи-
ческой науки является изучение национального компо-
нента в языке и литературе. В связи с чем, в последние 
годы интерес к национальному усилился. Говоря о язы-
ке и художественных особенностях произведения, ис-
следователи уделяют особое внимание проблеме фоль-
клоризма в литературных текстах, другими словами 
сознательному обращению поэтов к фольклорной эсте-
тике. Изучение фольклорного компонента в литературе 
и в языке можно признать одной из значительных задач 
филологической науки. Образы и сюжеты из народного 
фольклора проникают в литературу и получают даль-
нейшее развитие и углубление. «Коллективная энергия 
возвращается к архаическим формам, равнодушным бы-
тийным проблемам личности. В результате актуализи-
руются смыслы устного народного творчества, отража-
ющие суть коллективного сознания, в объективности ко-
торой высвечивались происходящие во второй половине 
ХIХ века в социально-экономической жизни Дагестана 
процессы» [9, с. 7].

Функционирование паремий, а также способы и 
формы их использования в художественных текстах 
лезгинских поэтов – одна из наименее изученных тем. 
Народные пословицы и поговорки в составе художе-
ственных произведений должны быть рассмотрены 
главным образом с точки зрения того преобразования, 
которому они подвергаются в литературной системе. 
В них мы имеем дело с различными способами транс-
формации паремий. Рассмотрение основных приемов 
преобразования и переложения пословиц способствует 
выработке идентичного представления об идейно-худо-
жественном замысле поэта и выявлению роли их при-
менения в произведении. При этом важно определить 
степень преобразования и осмысления фольклорных 
элементов, наиболее частотные приемы использования 
паремий в поэтических текстах, которые в основном 
зависят от стиля поэта, от структуры художественного 
произведения, от связи фольклорных элементов с соци-
ально-историческим контекстом и т.д.

Среди классиков лезгинской литературы трудно най-
ти поэта, который не прибегал бы к народным афориз-
мам, меткому слову, для образного выражения глубокой 
мысли. Достаточно привести один пример из творче-
ского наследия лезгинского поэта Етима Эмина, чтобы 
убедиться в правоте этого суждения. Приведем четверо-
стишие из стихотворения «Тезке», где поэт выступает 
против многоженства. Оно целиком состоит из народ-
ных пословиц и поговорок:

Мокрый язык – как захочет говорит.
Каждый свое дело, сам видит.
Кто съест соль – тот воду пьет.
От крепкого уксуса посуда страдает [10, с. 36].

Здесь паремии полностью сохраняют свою форму и 
прямое семантическое значение. Поэт умышленно со-
храняет афористическую значимость народной лексики 
и общее стилистическое оформление произведения.

Приведем другой пример перефразированной народ-
ной поговорки из стихотворения «Братья»: «Бывает ли 
ночь, что не сменится днем?!», «Муж на жену пусть не 
рассчитывает», «Отец на сына пусть не рассчитывает», 
«Рука на руку пусть не рассчитывает» и др.

Сулейман Стальский также широко пользовался по-
словицами и поговорками, крылатыми выражениями, 
которые плотно вошли в разговорный язык лезгин и 
сделались народными, обогатив тем самым поэтический 
словарь [11, с. 110].

Учитывая то, что С. Стальский является народным 
поэтом, творчески преобразовавшим и развившим луч-
шие фольклорные традиции, перед нами встает вполне 
правомерный вопрос о характере отношений его творче-
ства с фольклором и литературой.

Обращение С. Стальского к устному творчеству не 
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ограничивалось точным заимствованием и воспроизве-
дением фольклорных паремий. Поэт глубоко осваивал 
принципы и эстетические нормы народного творчества, 
мастерски переосмысливая фольклорный материал. 
Используя народные паремии, он создавал свои соб-
ственные афористические обороты и пословичные вы-
ражения по типу фольклорных.

Являясь большим знатоком устного народного твор-
чества, С. Стальский зачастую использовал народные 
паремии в жанре дидактической сатиры. Народное осво-
ение художественных произведений особенно наглядно 
можно показать, опираясь на тексты стихотворений С. 
Стальского, афоризмы из которых стали излюбленными 
народными изречениями. К примеру, «Осел, который 
ходит на двух ногах» – это распространенное в народе 
выражение, которым С. Стальский и озаглавил одно из 
своих сатирических стихотворений. Или другие при-
меры: «Другом называя, давнего врага», «Ворона мнит 
себя орлом», «Глупость очень плохой недуг» и др. Поэт 
прибегает и к трансформации народных афоризмов, 
где подвергает резкой критике сварливых людей и са-
тирически осмеивает взяточников, болтунов, лежебок и 
др. Так, в основу стихотворения «Пусть лодырь такой 
умрет» легла народная поговорка: «Скажи в лицо тому 
глупцу, // Который не способен двум ослам разделить 
ячмень» [12, с. 329].

Как известно, паремии являются носителями соци-
альной функции, а также отражением чаяний и ожида-
ний народных. Тяжелое социальное положение опре-
делили идейную направленность и подготовили поэта 
к классовому миросозерцанию, которыми озарено все 
его творчество. В такого рода стихах наиболее четко 
проявляется индивидуальность Сулеймана, который 
глубоко осознал общественное назначение поэзии. 
Показательным в этом отношении является стихотворе-
ние «На свержение царя», вступительная часть которого 
поэт заключает творчески переосмысленной народной 
пословицей: «Слова красны, дела гнусны, // Кто яму рыл, 
в него же сам и угодит» [12, с. 202]. В данном случае по-
этом используется прием инверсии или же перестановки 
компонентов пословицы. В ней поэт выразил намерение 
царских властей потопить революцию в крови. А в сти-
хотворении «Каждый мнит себя ханом» Стальский, вы-
ражая гневное недовольство, говорил, что «каждый глу-
пец из волоска делает толстое бревно». Яркие примеры 
качественного переосмысления пословиц мы встречаем 
в произведениях «Мир в смятении», «Сердце бедняка 
пусть не будет тревожно» и др. Так, в стихотворении-
назидании «Сердце бедняка пусть не будет тревожно» в 
содержание народной поговорки «Из шкуры, принесен-
ной на годекан, чарыки не получатся» поэт вкладывает 
иной смысл, а именно: «Шкуру, отвезенную в Астрахань 
(в смысле – вдаль), и за двугривенник не возьмут», т.е. 
бедняку-труженику везде живется одинаково трудно 
[13, с. 113].

Как пословицы, так и поговорки, фразеологические 
выражения «схожи в одном: в речевом использовании они 
всегда жестко привязаны к определенным контекстам» 
[14, с. 13]. Поэтому в народном употреблении пословица 
«не существует вне живой речи. Она является нераздель-
ной частью этой речи и обнаруживает вполне свой смысл 
лишь в определенном тексте» [15, с. 49]. Как правило, 
произведения С. Стальского исторически конкретны, 
проникнуты мыслями и чувствами поэта, поэтому мож-
но предположить, что пословицы ситуативны и могут в 
разных контекстах носить разную смысловую нагрузку. 
Так, свои революционные идеи С. Стальский скрывал 
в иносказании и намёке, что послужило зарождению в 
его творчестве большого цикла социально-заострённых 
сатирических произведений. Это: «Самодовольная ско-
тина», «Невозможно», «Табунщику», «Злой у тебя язык, 
Сулейман», «Головорезу», в которых в аллегорической 
форме изображены «шакальи» повадки новоявленных 
властителей.

В стихотворении «Злой у тебя язык, Сулейман» [12, 
с. 111], остерегая бедняков от ловушки поэт заявляет: 
«Шакал шакалом и умрет: скулит на весь он лес». Один 
из «шакалов», который «скулит», – трус. «Отвага не по-
кинет льва, хотя он станет лыс», «Как верить внешно-
сти! Хитры слова, так жди двойной игры». Он всё делает 
невпопад. «Зато слова его парят превыше всех небес». 
Другой – головорез. Этот «ходит важно, нос дерёт под 
самый потолок» («Головорезу»). Третий – «друзей бро-
сать привык, когда желанного достиг» («Ворона мнит 
себя орлом»).

Вместе с тем острые и, в сущности, ясные социаль-
но-политические строки Сулейман перемежает с шут-
ливыми, «безобидными» афоризмами («Известно всем, 
что борода девицу украшать не может»; «сладок мёд, он 
пахнуть уксусом не может»). И это, несомненно, тоже 
«явление «эзоповского стиля», маскировка политиче-
ского удара» [16, с. 113].

Образы и сюжеты из лезгинского фольклора в род-
ную литературу также ввел Тагир Хурюгский. При за-
имствовании и выборе паремий из народной речи в роли 
изобразительно-выразительных средств, поэт не следует 
слепо за устоявшимися веками устно-поэтическими тра-
дициями прошлого. В произведениях поэта представле-
но все многообразие лезгинского народно-поэтического 
творчества: лирические и свадебные песни, сказки, бас-
ни, в том числе пословицы и поговорки. Фольклорные 
краски и образы больше всего проникнуты в его сати-
рические сказки и аллегорические поэмы. По силе эмо-
ционального воздействия они более действенны. В них 
прослеживается попытка решения социальных проблем 
времени в новых художественных формах.

Народно-поэтическое влияние наиболее замет-
но в идейно-образном содержании произведений Т. 
Хурюгского, чем в ее стилистических особенностях. К 
примеру, М. Балляр выделяет три аспекта использова-
ния фольклорных пословиц и поговорок в художествен-
ных текстах. Это «деформация, реактивация и созида-
ние. Первые два основаны на пародии, т.е. на гротеск-
ном подражании исходной форме пословицы» [17, с. 
55]. Касаемо последних, то пословицы обладают резуль-
тативной структурой, что приводит к формированию 
семантически идентичных выражений и возникновению 
авторских пословиц на базе тех паремий, которые име-
ются в народном фольклоре. Например, лезгинская на-
родная пословица «В тех кустах, что ты видел, зайцев не 
осталось» [18, с. 202] в поэме «Кот-бедокур Балаша» Т. 
Хурюгский дает в перефразированном виде «Смотрит, 
а в тех кустах, что он видел, ничего не осталось» [19, с. 
188].

В своих сатирических произведениях поэт при-
бегает к басенному приему. Так, сатирическая сказ-
ка «Сказка про волка и шакала» открывается эпигра-
фом, выражающим ее мораль лезгинской народной 
пословицей. Например «Силы больше, чем ума». 
Персонифицированные фольклором образы животного 
эпоса, действуют в абсолютно реальных условиях лез-
гинского быта. Речь этих сказочных персонажей также 
насыщена пословицами и крылатыми выражениями: 
«Пустыми словами делу не поможешь», «Каждое слово, 
что ты произносишь, надо осмыслить».

Органическое родство произведений Т. Хурюгского 
с малыми афористическими жанрами фольклора прояв-
ляется и в таких сатирических поэмах: «Осел Агакиши», 
«Мулла Иса» «Махорка Алхаса», в которых поэт вы-
ступает как мудрый советчик-гуманист, цель которого 
помочь человеку увидеть свои недостатки и тем самым 
облегчить ему избавление от них.

Для Хурюгского характерно постоянное стремление 
закрепиться в отстоявшемся морально-этическом кодек-
се. Апелляция к традиционному, даже и консервативно-
му, как наиболее прочным категориям народного созна-
ния, обеспечивает не только максимальную аудиторию. 
Черпая из сокровищницы народного сознания, пропу-
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ская заимствованное через собственную творческую ла-
бораторию, художник возвращает традиционное его соз-
давшей среде в преображенном, обогащенном качестве.

В песнях-проклятиях военного периода поэт прибе-
гает к способу суммарного обобщения черт сатириче-
ского образа своих героев. Эти стихи составлены из по-
говорок, закрепивших в себе вековую мудрость, а значит 
– их аксиоматический смысл. Вычерчиваемый образ по-
лон саморазрушающей силы: «Злодейства срок недолог, 
<...>, дикой бешеной собаки век – сорок дней», – пишет 
поэт.

Употреблением фольклорных паремий и мудрых из-
речений «творцы слова» оживляли свое изложение, при 
этом в художественных текстах они не кажутся «чуже-
родными» и гармонично сливаются с авторской речью. 
Очевидно, что, следуя канонам народной песни, поэты 
«пытались приглушать свою индивидуальность, вероят-
но, надеясь повысить тем самым востребованность соб-
ственных текстов и достичь популярности в массах» [20, 
с. 67].

Используя народные пословицы в своем творчестве, 
авторы стремятся не только приблизить язык произве-
дений к языку народному, но они ставили перед собой 
целый ряд иных задач:

1. С помощью пословиц автор иногда раскрывает 
идеологию человека, дает оценку поступкам, деятельно-
сти и нравственным ориентирам своего героя.

2. Часто в поэтических текстах пословицы и поговор-
ки выполняют своеобразную роль эпиграфов.

3. Пословицу употребляют как заголовок произведе-
ния. Этим автор пытается раскрыть основное значение 
и идею художественного произведения (стихотворения, 
поэмы, басни и т.д.).

Как видим, роль пословиц в художественных произ-
ведениях велика. Они способствуют усилению образно-
сти авторской речи, помогают сделать более доступной 
и содержательной.

В статье мы рассмотрели стандартное использование 
паремий и их трансформацию в художественных произ-
ведениях. Способы и методы авторских переосмысле-
ний пословиц нами разрабатывались исключительно на 
поэтических текстах лезгинских художников слова.

Завершив краткую характеристику некоторых про-
цессов трансформации пословиц и поговорок в поэти-
ческих текстах лезгинских авторов, мы приходим к сле-
дующему: трансформация паремий возникла в резуль-
тате общественно-исторических изменений в народной 
среде, что привело и к видоизменению общественных 
функций лезгинских пословиц и поговорок. Подчиняя 
народную лексику и фразеологию авторскому замыслу, 
поэты не только переосмысляют устойчивые традици-
онные образы родного фольклора, но и создают новые. 
Используя народные паремии в своих трудах, они стре-
мились приблизить язык произведений к общепонятной, 
простой, обыденной речи. Часто пословицы помогали 
авторам охарактеризовать героев произведений, а при-
менив пословицу в качестве эпиграфа, помогают рас-
крытию основной мысли произведения в целом или в от-
дельно взятой из глав. Также пословицы и поговорки на-
ходят применение и в качестве заголовка произведения.

В фольклоре и литературе создавались во многом 
схожие между собой поэтические и прозаические жан-
ры, поэтому творческие связи и постоянное идейно-ху-
дожественное взаимовлияние между фольклором и ли-
тературой вполне закономерное явление.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются лексические  заимствования в области спорта в чеченском языке, 

исследуется влияние английского языка на чеченскую спортивную лингвокультуру. Проводится анализ чеченских 
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ной терминологии чеченского языка, рассматриваются новые, наиболее популярные конноспортивные термины. 
В ходе исследования рассмотрены и проанализированы основные признаки заимствованных спортивных терми-
нов. В сфере спорта, когда становятся популярными новые спортивные занятия, появляется новая терминология. 
Некоторые заимствованные слова могут повлиять на структуру языка, под этим влиянием в языке начинают функ-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Всесто-
ронние отношения между носителями различных язы-
ков, представителями разных социальных слоев и целых 
народов, в результате установления культурных связей 
и международного сотрудничества в сферах экономи-
ки, политики, культуры способствуют развитию язы-
ковых контактов, взаимовлиянию языков и культур. 
Современный этап развития русского, а, следовательно, 
и чеченского языков характеризует непрестанное воз-
никновение в языках неизвестных до сих пор новых но-
минаций. В связи с этим, исследования в области заим-
ствованной иноязычной лексики являются актуальными.

Данная статья посвящена проблеме формирова-
ния спортивной терминологии в чеченском языке. 
Основным источником пополнения спортивной лексики 
в чеченском языке является заимствование.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы Язык спор-
та находится в центре внимания многих лингвистов. 
Проблемами заимствования в спортивной лексике рус-
ского языка занимались В.И.Гынина [1], М.Е.Медетовой 
[2], Л.Г.Ярмолинец [3], Е.Н.Шагаловой [4], З.С. Логи-
нова [5].

Чеченские ученые провели ряд исследований, по-
священных проблемам географической (А.Д.Вагапов) 
[6], лингвистической (А.И. Халидов) [7], юридической 
(Э.Д.Абдурашидов) [8] лексике современного чеченско-
го языка. Особо следует выделить диссертацию на соис-
кание доктора педагогических наук С-А.М. Аслаханова 
на тему: «Педагогическая концепция развития системы 
физического воспитания этнофоров на основе базовых 
ценностей этнопедагогики» [9], в основе которой лежат 

этнологические ценности физической культуры, и опу-
бликованный им «Русско-Чеченский словарь спортив-
ных терминов и словосочетаний».[10].

Однако до сих пор отсутствует полное монографи-
ческое исследование, связанное с терминологией в че-
ченском языке, касающейся физической культуры и 
спорта. В связи с этим существует необходимость в их 
углубленном изучении.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью исследования является определение заимство-
вания в чеченском языке как основного способа расши-
рения ее спортивной лексики. Для достижения постав-
ленной цели решаются следующие задачи: исследовать 
влияние английского языка на чеченскую спортивную 
лингвокультуру, рассмотреть новые, более популярные 
конноспортивные термины, проанализировать основные 
признаки заимствованных из английского языка спор-
тивных терминов.

Изложение основного материала исследования. 
Языки  обогащаются, взаимодействуя  друг с другом. Во 
всяком случае, они требуют  к себе внимательного об-
ращения. Не просто отыскать всецело отделенный язык 
или же диалект. Нередко само воздействие  происходит 
большей частью в одной направленности. Язык страны,я 
вляющийся центром культуры, имеет преимущественно 
больше данных, способных оказывать существенное 
влияние на иные языки, чем принимать на себе это их 
воздействие. Сегодня практически не существует языка, 
словарный запас которого не обогащался бы за счет ино-
язычных заимствований. 

Терминология, связанная со спортом в чеченском 
языке, фактически полностью заимствована из других 
языков, в первую очередь из английского, и количество 
таких спортивных заимствований непрерывно растёт.

Следует отметить, что процесс заимствования ан-
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глийской спортивной терминологии чеченским языком, 
как и заимствований вообще, носит опосредованный ха-
рактер. В данном случае в качестве посредника высту-
пает русский язык. М.Р.Овхадов отмечает, что «в чечен-
ский язык заимствования проникают преимущественно 
в результате влияния русского языка вследствие  роста 
чеченско-русского двуязычия»[11].

Футбольные термины появились в Великобритании. 
Сегодня почти каждый болельщик футбола на вопрос 
где же зародился футбол в том виде, который нам из-
вестен сейчас, может ответить, не обдумывая, что имен-
но англичане способствовали распространению данной 
игры по всему свету [12].

 Термины чеч. голкипер – коьвнахо (от англ.goal-
keeper), чеч. аутсайдер–т1аьхьависнарг (от англ. out-
sider), чеч. форвард–т1елатархо (от англ. forward), чеч. 
пенальти– г1уданан буьркатохар (от англ.penalty) вы-
теснили уже существовавшие в языке определения и 
прочно вжились в язык.[14]. «Голкипера дуьхьало яр 
бахьана долуш, буьрка коьвначу ца яхара.29-чу мино-
техь, соьлжагIалахойн таро яра счет схьаелла, амма 
Р.Уциевс 15 метр генара тоьхна буьрка кевнна уллехула 
елира» [13]. Перевод: « Из–за помехи, которую оказал 
голкипер, мяч не попал в ворота. На 29 минуте у гроз-
ненцев была возможность открыть счет, но мяч про-
шел мимо ворот после удара Уциева». 

С.-А.М.Аслаханов в своей работе рассказывает, 
«конные виды соревнований широко распространились 
среди кавказских народов еще в 14 веке. Конь являлся 
верным другом в боевых действиях. Конная езда носила 
обрядовый характер. В начале 14 века среди чеченцев 
широко были распространены игры на приз «доспехи 
и упряжи» усопшего джигита. Количество всадников, 
желающих принять участие в церемониальных скачках, 
зависело от славы и богатства умершего джигита: чем 
опытней и мудрей в житейских делах, известней и бо-
гаче был усопший, тем большее количество участников 
из близлежащих и дальних аулов съезжались на скачки 
в день поминания. Дети, подростки и взрослые добро-
желательствовали в состязаньях»[15].

Конный спорт остается одним из самых популярных 
видов спорта и на сегодняшний день. Этим и обусловле-
на  интенсификация заимствований, которая также ска-
залась на конноспортивной терминологии чеченского 
языка. Здесь встречается большое количество новых уз-
копрофессиональных терминов, заимствованных из ан-
глийского языка русск. гандикап, чеч. гандикап (ловзучу 
тобаний ницкъаш), англ.handicap;русск.жокей, наездник, 
чеч. жокей, хьуьнарча← англ.jockey русск. галоп, чеч. 
галоп (кхийсалушядар) ← англ. gallop , русск.спринтер, 
чеч. спринтхо,англ.← sprinter, русск.стайер, чеч. стай-
ер, англ. ←stayer, русск.стартер, чеч. стартер(спортан 
къийсамаш болабалар хоуьйтуш), ← англ.start-
er, русск. тренер, чеч. тренер, англ.←trainer,русск.
дисквалификация,чеч.дисквалификаци,говзаллайохор, 
англ.←disqualification[16].

Заимствования подчиняются законам фонетики, 
грамматики, правилам словообразования и семанти-
ческой системе языка, которая заимствует. Чеченские 
спортивные термины, заимствованные из английского 
языка посредством русского, можно распознать по сво-
им приметам, так как они проходят фонетическое и мор-
фологическое лексическое освоение. 

По фонетическим признакам они содержат 1. бук-
восочетания тч, дж в слове, так например, в слове матч 
(русск.матч < англ. match):«...хавбекан Иванов Олеган 
шолгIачу таймехь ловза юкъавалийтира Белорусин 
вовшахтоьхначу командица хиллачу матчехь» [17].
Перевод: «…разрешил хавбеку Олегу Иванову уча-
ствовать во втором тайме игры  матча со сборной 
Белоруссии». 

2. Корневые э, е, а также  буквосочетания оу, ай, ей, 
как например, в словах хавбек (русск. хавбек < англ.
halfback, half — «половина» и back — «защитник».), 

фристайл (русск. фристайл < англ.free style), сноуборд 
(русск. сноуборд < англ. snowboard,snow — «снег»и 
англ. board — «доска».

3. В начале слова стоят буквы г или х, как напри-
мер, чеченское гандбол (русск. гандбол < англ. hand-
ball(hand–«рука» и «ball»–мяч):«Гурахь дIадаьхьира 14 
шарера 18 шо кхаччалц хенаш йолчу къоначу спортсме-
нашна юкъахь хьалхеяккхаран спортан 10 кепехула долу 
акъийсадаларш.: гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, 
теннис, иштта кхин а» [18].Перевод: «Осенью прошли 
соревнования за первенство среди молодых спортсме-
нов от 14 до 18лет по 10 видам спорта: гандол, гимна-
стика, волейбол дзюдо, теннис и др…».

К этой группе относится и слово хоккей (русск.хок-
кей < от англ. hockey):«…Къоьзан Iома тIехь шан майда 
йинера царна, хоккейх ловза луучарна мастер-классаш 
гайтира цара…»[19].Перевод: «…На поверхности озе-
ра Кезеной Ам была сделана площадка, для желающих 
поиграть в хоккей,были показаны мастер–классы…».

Заимствованные из английского языка термины 
спорта можно охарактеризовать по следующим морфем-
ным признакам: 

1.Наличие окончания –инг в корне слова, например: 
бодибилдинг (body building), виндсерфинг (windsurfing), 
кикбоксинг (kickboxing), сноубординг (snowboarding): 
«ХIокху деношкахь кегийрхошна юкъахь дIадаьхьира 
схьадиллина кикбоксингехула хьалхеяккхар…»[20]. 
Перевод:«В эти дни состоялось открытое первенство 
по кикбоксингу среди подростков…».

2.Корень –мен и –тайм словах : спортсмен (sports-
man), тайм (time), тайм-аут (timeout), овертайм (over-
time), таймер(timer). Чеченское спортсмен от английско-
го sportsman (русск. спортсмен < англ. sport (спорт)+ man 
(человек): «…Цигахь дакъалоцуш бара тайп-тайпанчу 
пачхьалкхашкара спортсменаш. Вайн республикера 
оцу турнирехь дакъалоцуш 1 спортсмен вара…»[21]. 
Перевод:«Участниками были спортсмены из разных 
стран, среди них и один спортсмен из нашей республи-
ки…».

3.Содержат в словах корень -бол. Сюда относятся 
термины футбол (англ.football,foot –«нога» и «ball»–
мяч),баскетбол(basketball, basket –«корзина» и «ball» – 
мяч),гандбол (англ. handball ,hand–«рука» и «ball» – мяч
),волейбол(volleyball),бейсбол(baseball)и т.д..Чеченское 
волейбол от английского volleyball(volley—«удар с 
лёту» и ball —«мяч»),например: «Республикехь дуьх-
хьарлера дуьненаюкъарчу тIегIанера волейболан спорт-
комплексан гIишлояр 2016-чу шеран оханан баттахь 
долийна…»[22]. Перевод: «Строительство первого 
международного дворца волейбола началось в апреле 
2016…».Чеченское бейсбол заимствованное от англий-
ского baseball (base– «база, основание» и ball — «мяч»): 
«…ша аьлча, Вирджинехь бейсболах ловзуш болчу кон-
грессменашна герз диттина вевзаш воцчу стага...» [23].
Перевод: «…в штате Вирджиния неизвестные оказа-
ли вооруженное нападение на конгрессменов  во время 
игры в бейсбол…».

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Заимствование спор-
тивных терминов из других языков в чеченский содей-
ствует не только становлению спортивной термино-
логии языка, но и развитию его лексической системы. 
Главной причиной роста английских спортивных заим-
ствований является тот фактор, что родиной большин-
ства видов спорта, возникших в новое время, являются 
англоязычные страны. В чеченский язык через посред-
ство русского языка заимствованы обозначения новых 
видов спорта. Немаловажным фактором также является 
растущая популярность спорта и различных его видов 
в Чеченской Республике. Заимствования обусловлены 
необходимостью номинации новых видов спорта и со-
ответствующих им объектам тренировочных и сорев-
новательных процессов. Рассмотренные в работе ма-
териалы, затрагивающие признаки заимствованных из 

Дасовхаджиева Ажурат Андиевна 
ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)52

philological sciences - 
linguistics

английского языка терминов, помогают распознать их, 
способствует правильному пониманию и облегчает ком-
муникацию на международном уровне.
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Аннотация. Отталкиваясь от теорий взаимодействия личности и окружающей среды в рамках культурно - исто-

рического пространства, в статье отмечается, что взаимовлияние культуры и личности имеет свою систему, осно-
ванную на хранении и передаче информации (вербальной и невербальной), включающую предметные и знаковые 
средства, обеспечивающие процессы межкультурной коммуникации и процесс постижения культурной памяти че-
ловечества. По мнению авторов статьи, одним из таких знаковых средств освоения национальной культуры  явля-
ется концепт цвета, представленный  в языке, литературе, искусстве, политике, пространстве моды и т.п. Авторы 
доказывают, что данный концепт является  для человека любой культуры понятийным средством интерпретации 
окружающего мира и репрезентации мировоззрения и миропонимания, свойственного данной культуре в данную 
историческую эпоху. В рамках данной статьи осуществлена попытка изучения концепта «красный» в языковых 
знаковых системах Запада и Востока. Также отмечается,  что цветообозначение прочно вошло в лингвоцветовую 
картину мира русского народа, с течением времени (в период с конца XIX века до конца XX века) подверглось 
процессу метафоризации и метонимизации, изменив семантическое значение, и в настоящее время вновь меняет 
семантику.

Ключевые слова: языковые знаковые средства, концепт, лингвоцветовая картина мира, семантическое значе-
ние, национальная культура, синхроническое, диахроническое, межкультурная личность,  инкультурация,  меж-
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Abstract. Based on the theories of interaction between the individual and the environment within the cultural-historical 

space, the article notes that the mutual influence of culture and personality has its own system based on the storage and 
transmission of information (verbal and non-verbal), including subject and sign means that ensure the processes of inter-
cultural communication and the process of understanding the cultural memory of mankind. According to the authors of the 
article, one of such symbolic means of mastering national culture is the concept of color, presented in language, literature, 
art, politics, fashion space, etc. The authors argue that this concept is for a person of any culture a conceptual means of in-
terpreting the world around and representing the worldview and worldview inherent in a given culture in a given historical 
epoch. Within the framework of this article, an attempt was made to study the concept of “red” in the language sign systems 
of the West and the East. It is also noted that the color designation firmly entered the linguocolour picture of the world of 
the Russian people, with the passage of time (from the end of the 19th century to the end of the 20th century) underwent a 
process of metaphorization and metonimization, changing semantic meaning, and now again changes semantics.

Keywords: linguistic sign means, concept, linguo-color picture of the world, semantic meaning, national culture, syn-
chronic, diachronic, intercultural personality, inculturation, intercultural communication, language system, linguoculturol-
ogy.

Всестороннее и глубокое синхроническое и диахро-
ническое изучение языка и культуры, в том числе языка 
художественной литературы и культуры, представля-
ющих собой в совокупности многомерные системы и 
определяющих целостность народа, позволяет в обоб-
щённом виде представить целостную картину мира и в 
лингвокультурологии, и в лингвистике, и в литературо-
ведении, и в прикладных науках, например, в методике 
преподавания  литературы.

Теория о взаимодействии личности, окружающей 
среды, культурно-исторического пространства и других 
факторов нашла своё отражение в античные времена в 
работах Гиппократа и Геродота, в средние века – в тру-
дах Монтескье и Тюрго, в XX веке – в философских и 
исторических трудах В.С. Соловьёва, В.О. Ключевского, 
Н.А. Бердяева, А. Ф. Лосева, Д.С. Лихачёва. Например, 
Д.С. Лихачёв, сторонник культурного единства чело-
вечества, отмечал: «Культура личности формируется в 
результате деятельности памяти одного человека, куль-
тура семьи – как результат семейной памяти, культура 
народа – народной памяти. Но мы уже давно вступили в 
эпоху, когда для общей культуры отдельного человека, 

общества и народа нужна деятельная, творческая память 
всего человечества» [1; 9].

В XXI веке, веке глобализации, взаимопроникнове-
ния диалога культур и перспективы достижения куль-
турного единства человечества при условии сохранения 
индивидуальных особенностей культур, актуальной 
остаётся проблема формирования межкультурной лич-
ности на всех этапах развития (младшая и средняя шко-
ла – высшее учебное заведение – дальнейшее самосто-
ятельное самосовершенствование), поскольку культура 
и личность взаимосвязаны, взаимозависимы и в некото-
рой степени взаимообусловлены.

Задача школьного образования (литературы, религи-
оведения и т.п.) – сформировать тип личности, способ-
ной к самоидентификации, и принадлежащей в своём 
мировоззрении к определённой культуре посредством 
осознания исторического прошлого и исторической па-
мяти, посредством изучения литературы и мифологии, 
посредством принадлежности к определённой религии, 
системе нравственных и культурных ценностей, идеалов 
и традиций, посредством ощущения географического 
пространства, посредством изучения  социально-эконо-
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мических институтов и других факторов.
Задача вузовского образования (блока гуманитарных 

предметов) и послевузовского – продолжить и отчасти 
завершить формирование межкультурной личности, 
способной к проникновению в иную культуру и к от-
крытию себя в другой культуре (т.е. к реализации своего 
творческого потенциала).

Задача дальнейшего развития межкультурной лично-
сти – продолжить движение от приобщения к культур-
ным ценностям человечества до постижения целостно-
сти и многообразия окружающего мира через межкуль-
турную коммуникацию.

По мнению С. Г. Тер-Минасовой, мировое простран-
ство, которое окружает человека представлено в трех 
формах: реальная картина мира, культурная (понятий-
ная, концептуальная) картина мира, языковая картина 
мира. [2;41].

Доказано, что взаимовлияние культуры и личности 
имеет свою систему общения, основанную на хранении 
и передаче информации (вербальной и невербальной), 
включающую предметные и знаковые средства, обеспе-
чивающие процессы межкультурной коммуникации и 
процесс постижения культурной памяти человечества. 
[3,4,5].

Одним из таких знаковых средств освоения нацио-
нальной культуры и иных культур является лексико-се-
мантическое поле цвета (ЛСПЦ) в языке, литературе, ис-
кусстве, политике, пространстве моды и т.п., поскольку  
цвет с момента возникновения человечества является 
для человека любой культуры понятийным средством 
интерпретации окружающего мира и репрезентации ми-
ровоззрения и миропонимания, свойственного данной 
культуре в данную историческую эпоху. [6-11].

 ЛСПЦ помогает человеку решить проблему инкуль-
турации, т.е., по мнению профессора Г.В. Драча, «обе-
спечить постепенное вовлечение человека в культуру, в 
постепенную выработку им навыков, манер, норм пове-
дения, форм мышления и эмоциональной жизни, кото-
рые характерны для определённого типа культуры, для 
определённого исторического периода» [12; 556].

Процессы инкультурации изучаются в культурной 
антропологии и представляют собой взаимосвязь язы-
ковой системы, ценностно-смысловых ориентиров, раз-
витие творческих навыков, совокупности культурных 
ценностей, традиций и норм преемственности, а также 
влияние всех этих факторов на формирование межкуль-
турной личности. [13-19].

В качестве примера решения проблемы инкульту-
рации представляется возможным рассмотреть, как из-
учение концепта Красный в рамках ЛСПЦ в культуре 
Европы и Азии (дихотомии Восток/Запад) способствует 
формированию и обогащению межкультурной личности 
в нескольких аспектах: в мифологическом пространстве, 
в знаковом пространстве символа, в пространстве моды, 
в языке и в литературе.

В курсе школьного изучения литературы индивид 
узнаёт, что древнейшие мифы связывали с красным цве-
том сотворение человека: во многих космогонических 
мифах первый человек был вылеплен из глины, в кото-
рой в большем или в меньшем количестве присутству-
ет красная краска в виде окиси железа. Так в сказаниях 
острова Пасхи человек родится из туфа красно-бурого 
цвета, произошедшего от извержения вулкана – «цвет-
ной земли» [6; 34]. Магадео - один из индийских богов, 
изваял из земли красного цвета мужчину и женщину, 
назвав их Мула и Мулан. Создатель племени майду в 
Калифорнии вылепил из тёмно-красной земли две фигу-
ры, мужскую и женскую; люди эти были белые, глаза у 
них красные, а волосы чёрные [6; 34].

Миф о сотворении людей из красной глины повторя-
ется у народов Новой Гвинеи, острова Таити, Меланезии, 
острова Борнео, Египта и других. Сам прародитель че-
ловечества Адам был сотворён богом Яхве из красной 
земли, называемой «адама». Это слово является формой 

женского рода от «адам», то есть человек, и родственно 
слову «едом» – красный.

В курсе вузовского культурологического образова-
ния индивид узнаёт, что в знаковом пространстве симво-
ла красный цвет у многих народов был связан с жизнью, 
плодородием, любовью и браком. У жителей древней 
Греции и древнего Рима красный цвет символизировал 
плодородие, поэтому статуя бога плодородия, Приапа,  
была окрашена в этот цвет. В Японии в средние века от-
тенок красного – алый, или просто красный цвет симво-
лизировал любовь, о чём говорится в народных песнях 
из сборника «Манъёсю»:

В ярко-алые цвета хочу
Я окрасить платье,
Но  боюсь,
Как надену, засверкает алый цвет.
И узнают люди про мою любовь.
Сегодня в России традиционным одеянием невесты 

являются белые одежды. В то время как у русских кре-
стьян в XIX  и даже в начале XX века свадебный наряд 
невесты был красным, о чём поётся в песне «Не шей ты 
мне, матушка, красный сарафан». В Украине красны-
ми ягодами калины украшали свадебный каравай, а в 
Белоруссии обвязывали бутылку с водкой красной лен-
той.

Современная символика красного цвета как цвета 
любви настолько известна, что не нуждается в коммен-
тариях, а примером межкультурной коммуникации яв-
ляется День Святого Валентина, почти повсеместно от-
мечаемый в России в последние десятилетия.

В пространстве моды красный цвет издавна носят 
земные владыки разных культур и религий, как запад-
ных, так и восточных. Императоры древнего Рима были 
одеты в пурпурные туники, а сенаторы – в тоги, окайм-
лённые пурпурным цветом. Также пурпурного цвета 
одежду носили Византийские кесари, даже указы подпи-
сывали пурпурными чернилами. Цари народов Среднего 
Востока (саков, скифов, персов) носили красные одежды 
и воинские знаки красного цвета. Римские папы и кар-
диналы одевались в красные мантии. В России генералы 
носили пальто на красной подкладке, такие же лампасы 
и околыши фуражек. 

Сегодня красный цвет устойчиво присутствует в тен-
денциях мировой моды в светлых и тёмных оттенках.

Лингвоцветовая картина мира русского народа свя-
зана с красным цветом и находит отражение в повсед-
невном быте. Национально-культурные особенности 
русского народа представлены в привычных синтагмах: 
Красная горка, красный стяг, красное солнышко, крас-
ные ворота, красная строка, красное крыльцо, красное 
яйцо, красная площадь и т.д. 

Интересно, что, один раз появившись в русском язы-
ке, это цветообозначение прочно вошло в лингвоцвето-
вую картину мира русского народа, с течением времени 
(в период с конца XIX века до конца XX века) подвер-
глось процессу метафоризации и метонимизации, изме-
нив семантическое значение, и в настоящее время вновь 
меняет семантику.

Например, древние русичи вместо слова красный 
употребляли слово «чермный» – то же, что кармин, от 
червь. Ткани красили червяками, кошенилью, отсюда 
появился  красный от слова краситель, ещё на тот пе-
риод времени не имевший значение абстрактной красы. 
В.И. Даль в своем словаре дважды обращается к слову 
«красный», подводя под следующие определения: кра-
ска (красный цвет, краснота, краснина) и красный (ру-
дой, алый, червлёной), также соотносит красный цвет со 
словом «красивый» (Не красна изба углами, красна пи-
рогами. Красно говорит, а слушать нечего. Ради красно-
го словца не пожалеет родного отца). Так и существова-
ли несколько веков подряд  два значения слова красный 
в русском языке, не только не исключая друг друга, но и 
дополняя семантическое пространство.

Ярко проявляет себя красный цвет и в мировой ли-
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тературе. В русском фольклоре солнце называют «крас-
ным», девушку тоже «красной», а огонь – «красным 
петухом». В русской сказке о Емеле братья обещают 
привести ему красный кафтан, красную шапку и крас-
ные сапоги. В сказках папуасов киваи говорится о во-
инственном драконе Этерари, который перед дракой 
выкрашивал своё тело в красный цвет, поднимающий 
его дух, в белый  цвет, защищавший его от поражения, 
и в чёрный, суливший смерть врагу. В сказках и мифах 
древнего Китая говорится о траве сюньцао, красные яго-
ды которой превращали любого человека в красавца. 

Красный цвет как позитивный и радостный понима-
ется и в средневековой литературе ислама:

Багряный цвет вселяет в сердце радость,
В рубиновом вине таится сладость.
Пунцовые рубины красят сад,
Восход пунцов, и ярко-ал закат.
У тех, чья жизнь веселием богата,
Ланиты яркие, как цвет граната.
Сад Ибрагима был в цветенье ал,
И, как закат, огонь Мусы пылал.
(Дехлеви «Восемь райских садов»)
Таким образом, не рассматривая подробно присут-

ствие красного цвета в литературе народов мира, следу-
ет отметить важную тенденцию: начиная с древности и 
до эпохи Возрождения, красный цвет несёт в основном 
позитивный смысл, а начиная с XVII века и заканчивая  
XX включительно, красный цвет приобретает негатив-
ные значения, символизируя социальные потрясения и 
революции. Так  А. Белый называет красное зарево над 
Петербургом «геенским пеклом», «эмблемой хаоса, по-
губившего Россию», у А.Грина красный становится зна-
ком больного сознания, у Б. Брехта – пошлости и пороч-
ности, у Кэндзабуро Оэ – символом болезни, бездушия 
и убийства. Это лишь один из примеров рассмотрения 
концепта красный в ЛСПЦ разных культур.

Таким образом, изучение ЛСПЦ и его влияния на 
формирование межкультурной личности в моделях со-
циально-культурного образования необходимо, актуаль-
но, востребовано и регламентировано международными 
документами и соглашениям: документом ЮНЕСКО 
«Декларация Мехико по политике в области культуры. 
Культуры: диалог народов мира», соглашениями орга-
низации «Международные педагогические инициати-
вы» и т.д. [7; 131]. 

Исходя из проведённого исследования, следует сде-
лать вывод о том, что в семье, в школе, в ВУЗе и после-
вузовском образовании индивид не только проходит со-
циализацию в рамках профессиональной компетенции, 
но и поэтапно приобщается к культурным ценностям, 
нормам и традициям своего этноса и иных культур, 
формируя лингвокультурологическую картину мира. 
И чем раньше произойдёт становление межкультурной 
личности, тем быстрее начнётся процесс культурной 
самоидентификации и впоследствии сформируется меж-
культурное сознание, и тем меньше опасность возник-
новения «потери культурной идентичности» [термин 
В.Г. Драча], а личность сможет избежать негативного 
влияния процесса «столкновения и мутации культурных 
парадигм» [термин В.Г. Драча].

Способность личности к индивидуальной интерпре-
тации культурных ценностей, к преломлению их в своём 
поведении способствует становлению его как межкуль-
турной личности, как будущего коммуниканта в со-
трудничестве с представителями мирового сообщества. 
Поэтому основополагающую роль в настоящее время 
призваны сыграть воспитание молодёжи в духе мира, 
диалога культур, подготовки к интеркультурному обще-
нию [7; 132].
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Аннотация. В большинстве исследований вводных слов особое внимание уделяется их значению и функции в 
предложении, в то время как происхождение, или, точнее, источник пополнения лексико-синтаксического класса 
этих единиц, остаётся в стороне. В статье предпринимается попытка восполнить этот пробел путём создания гене-
тической классификации вводных слов. Основной метод, применяющийся в исследовании – структурно-семанти-
ческий анализ материала, также поставленные задачи достигались на основе метода непосредственного лингвисти-
ческого наблюдения и описания лингвистических единиц, определения и выявления их особенностей. С опорой на 
него показано, что источник пополнения вводных слов – синтаксические единицы различных типов, с которыми 
вводные слова сохраняют живую связь. Единственное исключение – это так называемые «собственно вводные» 
слова, небольшая замкнутая группа, единицы которой потеряли связь с первообразной синтаксической единицей. 
Кроме них, выделяются такие группы, как вводные слова, восходящие к двусоставным предложениям (в таком слу-
чае они называются вводными предложениями); к односоставным предложениям (определённо-личным, неопре-
делённо-личным, обобщённо-личным, безличным, инфинитивным, номинативным); к обособленным оборотам. В 
отдельный разряд выделяются слова, которые невозможно возвести к целым синтаксическим единицам, которые 
представляют собой сокращённые и усечённые единицы предыдущих разрядов, а также междометия. Результатом 
исследования стала классификация, насчитывающая пять разрядов (вводные предложения представлены в разряде 
«ноль») и  подразряды, которая позволяет описать вводные слова с точки зрения их происхождения. Классификация 
может быть использована в любых исследованиях, в которых необходимо обратиться к происхождению вводных 
единиц, рассмотреть связь их происхождения с семантикой и функциональными особенностями.

Ключевые слова: вводные слова, вводные предложения, вводные единицы, происхождение, генетическая клас-
сификация, двусоставные предложения, односоставные предложения, обособленные обороты, междометия, устой-
чивые выражения
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными задачами. Вводные слова – сложное яв-
ление, обширный и пёстрый по своему составу лекси-
ко-синтаксический класс, на первый взгляд кажущийся 
весьма хаотичным, а потому нуждающийся в упорядо-
чивании посредством классификации. Несмотря на то, 
что лингвисты отдают явное предпочтение семантиче-
ским классификациям, генетический аспект, т.е. проис-
хождение вводного слова, не менее важен, поскольку «В 
большинстве случаев вводные слова и вводные сочета-
ния сохраняют живые лексические и грамматические 
связи с соответствующим знаменательным словом, с его 
парадигмой» [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы; вы-
деление неразрешенных раньше частей общей пробле-

мы. Происхождению вводных слов уделяли внимание 
многие лингвисты XIX-XX веков: Ф.И. Буслаев [2], Д.Н. 
Овсянико-Куликовский [3], А.М. Пешковский [4]; тем 
не менее, их оно интересовало прежде всего в связи с 
синтаксическим статусом вводных единиц. Первую ге-
нетическую классификацию вводных слов создал А.А. 
Шахматов, выделявший 7 разрядов (восходящие к одно-
составным определённо-личным; восходящие к безлич-
ным предложениям с главным членом, выраженным 
глаголом; восходящие к односоставным подлежащным 
(т. е. номинативным) предложениям; восходящие к без-
личным инфинитивным предложениям (знать, между 
нами сказать, признаться); к односоставным наречным 
(т. е. с предикативным наречием в качестве главного 
члена; к двусоставным; различные ругательства вроде 
«чёрт побери») [5]. Однако из-за того, что это происхо-
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дило в то время, когда сами границы понятия «вводное 
слово» не были очерчены, многие вводные единицы в 
неё не попали, в частности, сочетания падежных форм 
имён существительных с предлогом вроде к счастью, 
на горе, и др. Более детальную классификацию создал 
В.В. Виноградов, который выделял три больших клас-
са, членящихся на более мелкие: модальные частицы, 
модальные слова, модальные словосочетания (из них 
к вводным единицам относятся лишь два последних 
класса) [6]. Из современных трудов можно отметить 
словарь-справочник «Трудности русской пунктуации. 
Словарь вводных слов, сочетаний и предложений» О.А. 
Остроумовой, О.Д. Фрамполь, изданный в 2009 году 
[7], в котором проанализировано значение, происхожде-
ние и пунктуационное оформление более 1400 единиц, 
среди которых есть как вводные слова, так и единицы, 
которые могут быть приняты за вводные по ошибке. 
Большинство лингвистов, однако, сосредотачивается на 
функции и семантике вводных слов, затрагивая пробле-
му их происхождения лишь в малой мере [8; 9; 10] .

Формирование целей статьи. Цель данного научного 
исследования – заполнить этот пробел: создать всеобъ-
емлющую классификацию вводных слов с точки зрения 
их происхождения, то есть генетическую классифика-
цию. Поставленная цель научного исследования подраз-
умевает под собой решение следующего ряда задач:

- проанализировать происхождение вводных слов 
русского языка (основной источник материала – сло-
варь-справочник «Трудности русской пунктуации. 
Словарь вводных слов, сочетаний и предложений» О.А. 
Остроумовой, О.Д. Фрамполь);

- определить основные разряды вводных слов в за-
висимости от их происхождения;

- рассмотреть особенности каждого разряда. 
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В первую очередь необходимо заметить, что само 
выражение «происхождение вводных слов» неточное. 
Поскольку вводные слова – лексико-синтаксический 
класс [1], речь скорее стоит вести об источниках, из ко-
торых этот класс пополняется, о единицах, которые спо-
собны использоваться в роли вводных. Исследование 
с этой точки зрения позволило создать следующую ге-
нетическую классификацию, охватывающую не только 
вводные слова и сочетания слов, но и вводные предло-
жения. Можно выделить следующие разряды:

0. Вводные элементы, восходящие к двусостав-
ным предложениям, они же вводные предложения. 
Данному разряду присвоен номер «ноль», поскольку, с 
одной стороны, вводные слова и вводные предложения 
в русской филологии традиционно разграничиваются, с 
другой – они слишком близки, чтобы не упоминать их 
в классификации вообще. К вводным предложениям мы 
относим двусоставные конструкции, в которых можно 
выделить подлежащее и сказуемое: люди говорят, я ду-
маю, считают они и т. д. В большинстве случаев эти 
предложения соответствуют предикативным частям, 
связанным бессоюзной связью с теми, внутри кото-
рых находятся, например: Он честный человек, люди 
говорят. Такие предложения возможно преобразовать 
в сложноподчинённые, при этом при наличии союза 
вводное предложение потеряет всякий оттенок вводно-
сти: Люди говорят, что он честный человек. Другой 
источник вводных предложений – присоединительные 
придаточные: что существенно, что удивительно, что 
характерно и т. д. Вводными могут быть и двусостав-
ные неполные предложения: например, как имел честь 
доложить, виноват, уверен, согласен, сказал. Как пра-
вило, у таких предложений есть аналог среди вводных 
слов, произошедших от односоставных предложений 
(см. ниже): как имею честь доложить. Другие (вино-
ват, уверен, сказал и пр.) выглядят как вводные слова, 
и только анализ заставляет отнести их к двусоставным 
вводным предложениям. 

I. «Собственно вводные» слова. Так мы назовём 
вводные слова, грамматикализовавшиеся и потерявшие 
связь с частями речи и синтаксическими единицами, от 
которых произошли. В.В. Виноградов относил их к раз-
ряду модальных частиц [6]; А.А. Шахматов возводил не-
которые из них к одному из типов односоставных пред-
ложений [5]. Одни из этих слов подверглись в потоке 
речи фонетическим изменениям (гыт, грит, мол, чать, 
дескать, вишь, небось, бишь, ишь, бат, слышь, положим 
(сокращённое «предположим») и др.); другие содержат 
в своём составе архаизмы или малоупотребительные 
слова: (чай, паче того, де (произошло от слова «дѣе», 
глагола «говорить» в повелительном наклонении) [11]). 
Третьи ещё можно связать с другими частями речи, на-
пример, с наречиями: кажись, вестимо, конечно, все-
конечно, например, по-видимому, почитай, это самое, 
пожалуй, пожалуйте. Тем не менее, эти слова либо 
употребляются только в позиции вводных, либо имеют 
в этой позиции особое значение, какого уже не имеют 
те слова, с которыми они связаны генетически. И, ко-
нечно, к описываемому разряду относятся те единицы, 
которые образованы по модели: во- + основа + ых. Это 
такие слова, как во-первых, во-вторых, в-десятых и т. д. 
Кроме этого, существуют малоупотребительные слова, 
образованные по той же модели: в-главных, в-конечных, 
в-последних и некоторые другие. Особенностью, объеди-
няющей эти вводные, является то, что они не мыслятся 
в отрыве от вводности. В совокупности они составляют 
меньшинство среди всех вводных слов. Судя по всему, 
языковая система сопротивляется появлению таких еди-
ниц, и в большинстве случаев вводность остаётся имен-
но позицией, а не постоянным признаком слова или со-
четания слов. 

II. Вводные слова, восходящие к односоставным 
предложениям. Это очень большой и разнообразный 
разряд, граница которого с разрядом 0 очень и очень 
прозрачная. Лингвистическая традиция, однако, такова, 
что единица я говорю считается вводным предложени-
ем, а единицы говорю, говорю же, честно говорю, – уже 
вводными словами, хотя, по сути, это односоставное 
определённо-личное предложение. Положение дел куда 
менее ясно в том случае, когда вводные единицы вос-
ходят к односоставным инфинитивным и безличным 
предложениям: трудно поверить, бывает, чудится, 
ясно – связь данных единиц с существующими односо-
ставными предложениями не видна с первого взгляда. 
Некоторые из этих вводных структур имеют внушитель-
ные размеры, довольно разнообразны по строению - в их 
структуру может входить союз, соединяющий их с пред-
ложением, в рамках которого они функционируют, а мо-
жет и не входить (структуры с союзом назовём союзны-
ми, а те, в которых отсутствует союз – бессоюзными): 
если можно так выразиться, если правильно понимаю, 
как имею и пр. Разряд II членится на несколько подраз-
рядов. 

1. Вводные слова, восходящие к определённо-лич-
ным предложениям. Их источник – односоставные 
определённо-личные предложения, устойчиво употре-
бляющиеся в позиции вводных слов. Могут быть как 
распространёнными, так и нет; как союзными, так и бес-
союзными. Вводные слова этого разряда могут восхо-
дить к разным глагольным формам, употребляющимся 
в позиции главного члена определённо-личного предло-
жения:

а) Форма изъявительного наклонения: отмечу, при-
знаюсь, могу честно сказать, искренне говорю, отме-
тим, повторяем, признаем, будем говорить прямо, как 
видим, веришь, знаешь; знаете, верите и др.

Как можно увидеть, «главным членом» такого пред-
ложения-вводного слова может быть глагол в форме 1 и 
2 лица ед. и мн. числа, мы выделяем два подвида таких 
единиц, при этом каждый из подвидов обладает своими 
особенностями: 

1) Вводные слова с глаголом первого лица един-
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ственного и множественного числа формируют подобие 
парадигмы вводных слов этого типа. Каждый член этой 
парадигмы имеет чёткую прагматику: если 1 л., ед. ч. – 
самохарактеристика говорящим своей коммуникации, 
то 1 л., мн. ч. – это как бы вежливое, но настойчивое 
привлечение собеседника на свою сторону, близкое по 
семантике «научному «мы», или же указание на то, что 
не один автор слов придерживается высказанного мне-
ния, что, опять же, должно убедить собеседника в право-
те автора. 

2) Вводные слова с глаголом второго лица так же 
имеют парадигму числа. Когда мы говорим с одним со-
беседником, мы будем использовать «веришь ли»; когда 
со многими – «верите ли»; Некоторые, однако – поло-
жим, скажем – не имеют пары единственного числа, 
что связано с сильным ослаблением связи с первообраз-
ной языковой единицей. 

б) Форма повелительного наклонения: смотри, смо-
трите, слушай, слушайте, вообрази (себе), вообразите 
(себе), не подумай чего плохого, не подумайте чего пло-
хого, хоть убей, хоть убейте и др. Сюда можно отнести 
и некоторые этикетные междометия, утратившие почти 
все связи с повелительным наклонением глагола: из-
вини, извините, прости, простите. Эти вводные слова 
ориентированы в основном на установление контакта с 
собеседником (фатическая функция). При этом они так 
же сохраняют парадигму числа.

2. Вводные слова, восходящие к неопределённо-
личным предложениям: рассказывают, рассказывали, 
говорят, передают, сплетничают, как сказали, как пи-
шут, как повествуют, как считают, как шутят; гово-
рят вам; и др. Такие единицы также не до не до конца 
утрачивают временную парадигму неопределённо-лич-
ных предложений, ср.: Говорят, он вдовец (настоящее 
время) – Говорили, он вдовец (прошедшее время). Тем не 
менее, ни будущего времени, ни сослагательного с по-
будительным наклонением в этой парадигме нет, по той 
причине, что семантика подобных вводных слов – ука-
зание на источник сообщаемого, которым выступает на-
рочито неопределённый субъект: то ли «все», то ли «не-
которые», то ли вообще «один человек». Говорящий не 
конкретизирует источник информации, таким образом 
снимая с себя ответственность за подтверждение сведе-
ний и одновременно придавая сказанному вес. 

3. Вводные слова, восходящие к обобщённо-личным 
предложениям: глядишь, как ни говорите, как ни крути, 
ничего не скажешь, подумаешь и некоторые другие. Это 
малочисленный, но, тем не менее, существующий класс 
вводных слов. Отчасти эти единицы сближаются с вво-
дными словами, восходящими к определённо-личным 
предложениям, однако, в отличие от них, не являются 
обращением к собеседнику, а отражают мироощущение 
говорящего, приписываемое им всем лицам в принципе. 

4. Вводные слова, восходящие к инфинитивным 
предложениям: знать, признаться, видать, что и ска-
зать; как знать, как вам сказать, и то сказать; если 
быть точным, если вдуматься, если верить (кому-ли-
бо), если говорить серьёзно, как бы это поприличнее вы-
разиться, как бы это поточнее выразиться, как бы это 
сказать; и др. Инфинитивные вводные слова близки к 
инфинитивным предложениям семантической структу-
ры «субъект – его состояние как непосредственное (фи-
зическое) и интеллектуальное восприятие» [1]. 

5. Вводные слова, восходящие к безличным пред-
ложениям. Семантика этих единиц может быть раз-
нообразной, а «главный член» – выражен практически 
столькими же способами, сколькими может быть выра-
жен главный член обычных безличных предложений:

а) личным глаголом в безличной форме: бывает, вы-
ходит, может, может статься, может быть, как сле-
дует из, бывало, значит, стало, верится, разумеется, 
кажется, говорится, как выясняется, как говорится, 
как повелось и др;

б) категорией состояния и словами, близкими к кате-

гории состояния: видно по всему, вполне возможно, из-
вестно, интересно, как видно, как ни печально, как ни 
странно, можно так сказать;

в) лексемой «нет»: нет слов, спору нет и др.
6. Вводные слова, восходящие к номинативным од-

носоставным предложениям: главное дело, воля ваша, 
конечное дело, естественное дело, интересное дело, не 
правда ли, факт, честное слово, странная вещь, стран-
ная штука, и др. Многие из таких вводных слов можно 
классифицировать как междометия, например, страсти 
Господни, царствие небесное, и другие выражения, со-
держащие поминание Бога, или, напротив, чёрта.

III. Вводные слова, восходящие к обособленным 
оборотам.

1. Вводные слова, восходящие к деепричастным 
оборотам: собственно говоря, коротко говоря, короче 
говоря, вернее говоря, банально выражаясь, мягко вы-
ражаясь, откровенно признаваясь, и др.

Как можно заметить, вводные сочетания слов этого 
подразряда образованы с использованием ограничен-
ного числа лексем: деепричастий говоря, выражаясь и 
признаваясь. Исполнитель сопутствующего действия, на 
которое указывает данный причастный оборот – автор 
высказывания, а отнюдь не субъект предложения, в рам-
ках которого они функционируют. Интересно, что слова 
со значением, близким говоря и выражаясь, например, 
изрекая, передавая использоваться в таких оборотах не 
могут. 

2. Вводные слова, восходящие к обособленным обо-
ротам с союзом как (субстантивным, сравнитель-
ным и пр.): как минимум, как нарочно, как на беду, как 
на горе, как правило, как результат, как следствие, и др.

IV. Вводные слова, которые невозможно возве-
сти к предложениям или обособленным оборотам. 
Большинство из них попадает под определение А.М. 
Пешковского: «Вводные слова и сочетания потому не 
являются частями данной мысли, что когда-то состав-
ляли часть другой мысли» [4, с. 410]. Их структура не 
имеет ничего общего со структурой предложений или 
оборотов. В рамках этого разряды можно выделить два 
подразряда: 

а) остатки вводных предложений и сочетаний слов 
других разрядов, ставшие употребляться как отдельные 
вводные слова;

б) слова и сочетания слов, не являвшиеся частью вво-
дного предложения, сочетания слов или деепричастного 
оборота, но, тем не менее, перешедшие во вводные, на-
пример: к счастью, на грех, натурально, навряд ли, и пр. 
История обретения значения вводности большинством 
этих слов туманна и неясна.

Возможно, они – переходная стадия, которую давно 
прошли многие вводные слова этого подвида.

1. Вводные слова, восходящие к наречиям: действи-
тельно, буквально, поразительно, решительно, соб-
ственно, верно, напротив, наоборот, вдобавок, воисти-
ну, вообще, затем, и вообще, часом, случаем, по-вашему, 
по возможности, поистине, по-научному и др. Изрядная 
часть этого разряда – осколки вводных сочетаний слов, 
восходящих к односоставным глагольным предложени-
ям и деепричастным оборотам: собственно – собствен-
но говоря, честно – честно говоря – честно говорить и 
др. Другие же ближе к обстоятельствам, обособленным 
авторами, или миновали этап компонента вводного со-
четания слов, восходящего к односоставному глагольно-
му предложению или деепричастному обороту: наконец 
– *наконец говоря, наверное – *наверное говоря и т. д. 
(возможно, они проходили этот этап, но на данный мо-
мент развития языка такие сочетания не сохранились). 

2. Вводные слова, восходящие к беспредложным 
формам существительных в творительном падеже: 
словом, одним словом, главным образом, естественным 
образом, главным делом, другими словами, таким обра-
зом и др. В основном представляют собой остатки де-
епричастных оборотов с деепричастием говоря: одним 
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словом говоря, таким образом говоря, иными словами 
говоря и т. д. 

3. Вводные слова, восходящие к существитель-
ным и субстантивированным формам с предлогом. 
Устойчивые модели – с предлогом к (к сожалению, к ва-
шему сведению, к (чьему-либо) восторгу, к (чьему-либо) 
греху), с предлогом по (по слухам, по преданию, по всей 
вероятности, по всей видимости, по аналогии, по сути), 
с предлогом в (в самом деле, в конце концов, в двух сло-
вах, в довершение всего, в целом), с предлогом на (на 
всякий случай, на минуточку, на мой вкус, на несчастье, 
на первый взгляд, на удивление (на + винительный па-
деж); на основании, на основании вышеизложенного, 
на самом деле (на + предложный падеж), с предлогом 
с (с вашего позволения, с другой стороны, с позволения, 
с точки зрения (кого-либо). Но есть вводные сочетания 
слов и с другими предлогами: без преувеличения, вместе 
с тем, вне всякого сомнения, для примера, между делом, 
под конец, при условии, против обыкновения, сверх того, 
справедливости ради, несмотря на (что-либо), кроме 
всего прочего, и др. Лишь некоторые из этих вводных 
слов возможно возвести к деепричастным оборотам или 
инфинитивным предложениям: с вашего позволения – с 
вашего позволения сказать, к слову – к слову говоря, к 
примеру – к примеру говоря, в двух словах – в двух словах 
говоря, и т. д. В других случаях можно говорить об ав-
торском обособлении членов предложения для подчёр-
кивания их детерминативного характера, породившем 
модель образования вводных слов.

4. Вводные слова, восходящие к прилагательным 
и порядковым числительным. Это малочисленный 
и малопродуктивный класс вводных слов: главное, са-
мое главное, самое большее, самое меньшее, последнее. 
Сюда же можно отнести вводные слова, представляю-
щие собой порядковые числительные в среднем роде 
единственном числе: первое, второе, третье и так да-
лее. Выступая в роли вводных слов, они – полный сино-
ним «собственно вводных» слов (разряда I), произошед-
ших от числительных во-первых, во-вторых и так далее, 
и употребляются в основном в разговорной речи. 

5. Вводные слова, восходящие к формам компара-
тива: более того, больше того, вернее всего, далее, луч-
ше, лучше всего, скорее всего, точнее, хуже всего, хуже 
того, шире, и др. Они представляют собой прилагатель-
ные или наречия (что именно – установить не представ-
ляется возможным) в сравнительной степени. 

6. Вводные слова, восходящие к местоимениям: 
кроме того, к тому же, между нами, между прочим, 
между тем, помимо того, помимо этого, несмотря ни 
на что, со всем тем и др. По сути, образуются по той же 
модели, что и вводные слова, восходящие к существи-
тельным с предлогом. 

7. Вводные слова, восходящие к частицам и неч-
ленимым конструкциям с частицами: единственно, 
именно, итак, как бишь его, как будто, как бы, как его, 
навряд ли, небось, да что там говорить, чего доброго, 
и др. 

8. Вводные слова, восходящие к союзам: притом, 
следовательно, стало, стало быть, то есть, благо, 
впрочем и др. Как можно заметить, они не просто вос-
ходят к союзам, они восходят к производным союзам; 
даже в позиции вводных слов частично сохраняют со-
юзную функцию. 

V. Вводные слова, восходящие к междометиям и 
устойчивым выражениям: благодаря Богу, страсти 
господни, царствие небесное, Бог весть, святой крест, 
истинный крест, на тебе, прошу прощения, пардон, 
подумать только, пожалуйста, простите, скажите 
на милость, скажите пожалуйста, увы, чёрт возьми, 
поди, поди-ка, поди ты, и др. Позиция вводного слова 
– естественная и частотная позиция междометия в пред-
ложении в русском языке. Ещё А.А. Шахматов относил 
бранные выражения вроде «чёрт побери» к особому раз-
ряду вводных слов, хотя многие из них по структуре ана-

логичны простым предложениям, иногда даже распро-
странённым [5]. Однако бранными выражениями круг 
вводных слов, восходящих к междометиям, не огра-
ничивается: в функции вводного могут употребляться 
практически все междометия.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В ходе создания клас-
сификации удалось однозначно установить синтаксиче-
скую природу источника пополнения лексико-синтак-
сического класса вводных слов, то есть в этой позиции 
начинают употребляться не отдельные слова, а именно 
синтаксические конструкции (предложения, полупред-
икативные обороты), либо остатки таких синтаксиче-
ских конструкций. Исключением из этого правила стали 
лишь междометия (употребление в вводной позиции ха-
рактерно для этого класса слов) и «собственно вводные» 
слова (потерявшие связь с синтаксическими конструк-
циями, от которых произошли). Можно заключить, что 
вводные слова – чрезвычайно разнообразный лексико-
синтаксический класс, и вопрос об их происхождении – 
точнее, источниках пополнения данного класса – нужда-
ется в дальнейшем изучении, особенно интересен такой 
аспект, как связь происхождения вводной единицы с её 
семантикой и с лексическим значением составляющих 
её слов. 
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Аннотация. Исследованы лингвистические способы создания языковой игры на стилистическом уровне в ро-

мане Алексея Слаповского «Анкета», описаны ее характер и механизмы. Использованные в повествовании приемы 
языковой игры рассматриваются в контексте единого художественного целого. На стилистическом уровне в романе 
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повествование, а также указывает на способность героя-повествователя ситуативно использовать и обыгрывать лек-
сику, принадлежащую разным функциональным стилям. Показано, что в правильную литературную речь героя-по-
вествователя внедряются разностилевые пласты, состоящие из просторечий, специальных слов, научных терминов, 
речевых клише и канцеляризмов. Языковая игра в романе осуществляется с целью раскрытия творческого замысла 
автора, а также выполняет структурообразующую функцию.
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Abstract. The author of the paper investigates the linguistic ways of creating a language game at the stylistic level in the 
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Игра является обязательной составляющей куль-
туры, элементарной функцией человеческой жизни 
Многоаспектный характер игры объясняется ее двой-
ственной природой, наличием правил и участников, соб-
ственно игрового пространства и времени, эстетической 
функцией. Л. Витгенштейн утверждал, что единицы 
языка могут иметь смысл только как часть определенной 
игры, с определенным набором правил и положе ний, в 
конкретных случаях употребления, а не как абстрактная 
сущность [1, с. 86]. В его концепции основанием для 
выбора и употребления языко вого знака являются пра-
вила языковой игры, он отождествляет языковую игру 
с ре чевой деятельностью и творчеством. Языковая игра 
является одной из форм проявления эстетической кате-
гории комического, которой противостоят такие явле-
ния, как серьезность, обыденность, и которая граничит 
с шуткой, глупостью, остроумием, пародией. В данной 
статье под языковой игрой понимается совокупность 
игровых манипуляций с языком – его лексическими, 
стилевыми, словообразовательными ресурсами, цель 
которых – получение посвященным читателем эстетиче-
ского удовлетворения от построенного на игровых вза-
имоотношениях с ним текста. Языковая игра призвана 
вовлечь читателя в творческое изучение текста. От него 
ожидается, что он сумеет выявить, вычленить, разгадать 
максимально большое число содержащихся в тексте 
лингвистических и смысловых тайн. Это предполагает 
не только специфическое отношение читателя к тексту, 
но и специфичность самого текста.

Языковая игра в романе А. Слаповского «Анкета» 
проявляется на стилистическом, лексическом, слово-
образовательном уровнях языка, также осуществля-
ется интертекстуаль ная игра. Целью статьи является 
практический анализ приемов языковой игры на сти-

листическом уровне и выявление их роли в романе А. 
Слаповского «Анкета».

Произведения А. Слаповского, на наш взгляд, выде-
ляются в новой отечественной прозе. Прежде всего они 
интересны своей новизной, связанной со структурной 
организацией текстов. А. Архангельский в «Известиях» 
изумлялся тому, как владеет А. Слаповский «вихревой, 
скорострельной фабулой (типовая схема: персонаж смо-
трит в чужое окно, представляет себя другим челове-
ком, тут же меняется с ним жизненными ролями, затем 
– еще и еще раз... такая вот сюжетная реинкарнация)» 
[2, с. 7]. Стиль писателя не менее специфичен и отража-
ет философичность его произведений. Стратегия загад-
ки, положенная в основу литературного произведения, 
актуализируется как одна из форм сокрытия истинного 
смысла. В этом отношении выделяется роман «Анкета», 
написанный А. Слаповским в 1997 году и впервые на-
печатанный в журнале «Звезда».

В данном романе повествуется об эпизоде жизни 
профессионального кроссвордиста Антона Петровича 
Каялова, который решает поменять свою жизнь, всту-
пив в ряды милиции. В этот момент  появляется анкета, 
состоящая из 377 вопросов, по ответам на которые те-
стируемого определяют на пригодность или непригод-
ность к службе в милиции. Главный герой Каялов дол-
жен всего лишь ответить на них: верно либо неверно. Но 
вопросы анкеты оказываются не такими уж простыми. 
Во-первых, они неоднозначны по смыслу, а во-вторых, 
герою необходимо давать ответы в соответствии с тре-
бованиями к поступающему на работу. Каялов начинает 
понимать, что большинство вопросов требует лживых 
ответов. Сюжет становится порождением анкеты, по-
скольку герой, отвечая на ее вопросы, честно пытается 
проверить себя, а вопросы провоцируют его на воспо-
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минания и действия. Анкета является структурообразу-
ющим элементом повествования, поэтому и послужила 
названием для романа.

Несмотря на большое количество критических ста-
тей о книгах А. Слаповского [3; 4, с. 238; 5, с. 190; 6, 
с. 4; 7, с. 196; 8, с. 7; 9; 10], следует отметить, что его 
произведения пока мало исследованы. Есть литератур-
ная критика, посвященная творчеству этого писателя, 
но научных работ, анализирующих его произведения с 
лингвистической точки зрения, практически нет (см., на-
пример: [11; 12]).

Для стиля повествования в романе «Анкета» харак-
терно нарушение норм литературной речи – синтез про-
тивоположных речевых стилей: разговорного и офици-
ально-делового. В романе широко обыгрываются устой-
чивые просторечные выражения, также Каялов употре-
бляет лексику, характерную для чиновничьего речевого 
обихода, канцеляризмы.

Роман написан от первого лица, от лица героя-по-
вествователя Антона Петровича Каялова. В повествова-
нии изображены речевой портрет героя-интеллигента и 
его речевое поведение. По определению Л.П. Крысина, 
«интеллигенция – это слой людей, обладающих опре-
деленным уровнем образования и культуры и занятых 
умственным трудом» [13, с. 91]. Но главное, что интел-
лигент «не обязательно представитель этого социаль-
ного слоя, а человек, обладающий большой внутренней 
культурой» [Там же, с. 91]. Каялов – типичный предста-
витель интеллигенции: он образован (гуманитарий, за-
кончил культпросветучилище), начитан, зарабатывает 
составлением кроссвордов. Герой-повествователь – че-
ловек трезвомыслящий, адекватный, является носите-
лем «общечеловеческих ценностей», на что сам указы-
вает: «Я действительно верю в нравственный закон вну-
три человека». Один из персонажей романа – Альберт 
Пупыркин, он же Дориан Грей, как называет его герой, 
отмечает принадлежность Каялова к интеллигенции на 
основе речи, обращенной к нему: «Не брата ли интелли-
гента имею честь лицезреть в вашем, простите за тавто-
логию, лице?» (283) (*Здесь и далее цитаты приводятся 
по изданию: Слаповский А. Анкета. Пыльная зима. М. : 
АСТ, 2003. Все ссылки на это издание даются в тексте 
с указанием страниц в круглых скобках).

В прямой речи героя-повествователя присутству-
ют диалогические черты интеллигентского дискурса, в 
частности формулы обращения: – А скажите, нельзя ли, 
например, мне поступить в органы внутренних дел, если 
я имею такое желание? (14); Посудите сами, какой ре-
зон мне через двадцать минут после совершения кражи 
возвращаться на вокзал с украденной сумкой? (84). Сам 
герой объясняет это таким образом: «Так и я с детства 
имел дар правильно организованной речи и при этом в 
своей незаурядной голове огромный активный  словар-
ный запас…» (65).

Представителям интеллигенции свойственно на-
меренное неупотребление, сознательное или несозна-
тельное отвержение каких-либо лексических средств, 
принадлежащих к просторечию, жаргону или диалекту. 
Каялов отрицательно относится к употреблению в речи 
жаргона: «Терпеть не могу жаргона» (246). Его единич-
ное использование героем оправдано ситуацией, в ко-
торой данная лексика уместна: «Надо бы бежать, рвать 
когти, выражаясь жаргонно» (135), в то же время он сле-
дит за речью племянницы: «Никогда не говори “в смыс-
ле”. Это плебейское выражение» (246), «Постарайся из-
бегать жаргонизмов, ты же знаешь, насколько я это не 
люблю» (187). 

В то же время речь героя-повествователя отличает-
ся определенными лексическими и стилистическими 
особенностями. А. Слаповский доверяет повествова-
ние герою совершенно особого типа: «Он цельно раз-
двоен, ненаивно наивен, простодушно рефлективен» 
[14]. Отсюда и своеобразие языка романа, которое про-
истекает из столь странного, двойственного характе-

ра героя-повествователя. «Он пишет заведомо плохо, 
по-любительски, простым обыденным языком пытаясь 
описывать простые обыденные вещи и одновременно, 
в порядке осмысления этих вещей, пересыпая свое по-
вествование научными терминами, речевыми клише, из-
битыми образными выражениями» [14]. Такое перепле-
тение стилей придает иронический фон повествованию, 
а также характеризует лингвистические способности 
героя-повествователя.

Для речевого поведения героя-повествователя харак-
терно нарушение норм правильной литературной речи, 
которое проявляется в синтезе противоположных рече-
вых стилей. На лексическом уровне Каялову свойствен-
но использование специальной научной лексики из раз-
ных отраслей науки, поскольку он профессиональный 
кроссвордист и обладает большим лексиконом. Он упо-
требляет такие слова, как постулат (7), экологическая 
ниша (9), парадокс (13), стиль общения (17), аргумент 
(19), лексическая атмосфера (20), дидактический при-
мер (48), гипотетический (97) и строит сложные слово-
сочетания и конструкции: садомазохисткий идеологиче-
ский оргазм (51), социально-психологически прекрасно 
адаптированы (51), диалог импровизационный, гимна-
стика ума (51), теплое чувство выполненного педагоги-
ческого долга (53), являясь одиозной метафорой, синек-
дохой и метонимией жульничества, расточительства, 
кумовства, взяточничества и т.п. (35)

В то же время Каялов включает в свою речь лекси-
ку, характерную для чиновничьего речевого обихода, 
канцеляризмы: государству дела нет, где и как находит 
себе пропитание отдельный гражданин (9), я социально 
числюсь по разряду индивидуально-трудовой деятельно-
сти (9), командированный из Москвы внедренец передо-
вых методов использования подвижного состава (11), 
по инерции образа жизни (21), высматривая сферу при-
менения этой направленности (34), ибо по некоторым 
каналам имел информацию (35), она же [торговля] под-
рывает авторитет первого в мире социалистического 
государства! (34), исследовать на предмет маниакаль-
но-депрессивного психоза (35-36), по линии проверки со-
вершенствования наглядности наглядной агитации (37).

Деликатная манера речи Антона Петровича не по-
зволяет ему при передаче стиля разговора других пер-
сонажей употреблять нецензурные выражения, поэтому 
он использует эвфемизмы, что в сочетании с ситуаци-
ей их произношения создает комический эффект: «Тот 
же Курихаров вполне мог бы вместо уважения к моей 
просьбе послать меня туда, куда ему свойственно посы-
лать жену и сына…» (17); «Вышла она, охая и потирая 
бок, сообщив, что упала – употребив при этом слово бо-
лее грубое и экспрессивное» (164).

Главный герой использует в своем повествовании 
просторечия, причем это использование преднаме-
ренное или, по терминологии В.В. Химика, функцио-
нально-регистровое, определенное коммуникативно-
прагматиче скими установками. Речевая способность 
такого рода называется диглоссией. «Способность к 
диглоссии означает различение языковых кодов, умение 
в определенных социальных ситуациях переключаться 
с одного кода на дру гой…» [15, с. 202]. Использование 
просторечия в романе выполняет определенные функ-
ции. Во-первых, это внедрение обыденного языка в по-
вествовательный стиль, изображение обыденных вещей 
и обыденного отношения к ним. С другой стороны, упо-
требление просторечных слов и выражений, особенно в 
сочетании с высоким стилем, образными выражениями, 
научными терми нами, создает своеобразный ирониче-
ский фон, на котором разворачивается жизнь-сюжет, 
подчиненная ответам на вопросы анкеты.

В повествовании при описании обыденной действи-
тельности другими персонажами используются про-
сторечия с негативным оттенком и лексика воровского 
жаргона, которые создают речевой портрет этих людей, 
а также придают ситуациям, в которых они звучат, экс-
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прессивный характер.
Просторечия со знаком «минус», с негативным от-

тенком: «недоумок» (15); «сволочь… сволочи», «как в 
очко» (16); «я тебя с дерьмом съем» (67); «воронкоо-
бразное хайло» (70); «сучара» (78); «все рыло разобью» 
(136)  употребляются для придания экспрессии дей-
ствиям и словам персонажей, с которыми сталкивается 
Антон Петрович. 

В повествовании встречается лексика воровского 
жаргона: «шалашовка» (22) – 1) проститутка; 2) оскор-
бление [16, с. 129]; «кореш» (22) – приятель [Там же, с. 
100]; «падла» (22) – оскорбление; «на цырлах» (312) – 
на цыпочках; ходить (бегать) на цырлах – подхалимни-
чать, угодничать [Там же, с. 128]. В некоторых случаях, 
разговаривая с людьми грубого характера и воспита-
ния, Каялов сталкивается с ее употреблением, при этом 
оказывается, что некоторые слова он слышит впервые. 
Например, в конце романа выясняется, что герой не зна-
ет слова «цырлы», таким образом автор как бы находит 
слабое место у героя, что создает комический эффект. 

Иногда герой-повествователь оговаривает особен-
ности употребления просторечных выражений, потому 
что ему, представителю интеллигенции, свойственно 
намеренное отвержение лексических средств, принад-
лежащих к просторечию: «Состояние, которым в про-
сторечии называют похмелье». «Бодун!» Даже поговор-
ка есть: привет с большого бодуна! Просторечие, надо 
сказать, вообще манна небесная для кроссвордиста» 
(10); «рвать когти, выражаясь жаргонно» (135); «сле-
зы струились, как говорится, ручьями» (137); «Ничто не 
проходит бесследно! – не стесняясь, произнес эту ба-
нальную фразу…» (151). Такие намеренные оговорки ис-
пользования просторечных выражений в речи Каялова 
выполняют игровую функцию.

Комический эффект в повествовании достигается со-
четанием несочетаемого или соединением литературно-
го и просторечного. 

Каялов довольно часто ходит на вокзал, как он го-
ворит, «отправляюсь на поиски приключений» (70). В 
одном из эпизодов посещения вокзала герой становит-
ся свидетелем кражи сумки. Кражу совершает «знако-
мый вор», который появился на вокзале полторы не-
дели назад и которого Каялов назвал «элегантным». 
Хозяйкой украденной сумки была женщина с ребенком. 
Осуществив задуманное, элегантный вор поспешил по-
кинуть вокзал. Герой, пожалев женщину, бросается 
следом за ним. С трудом догнав вора, он пытается ото-
брать у него сумку, разгорается драка, в результате ко-
торой Антон Петрович падает и, приподняв голову, ви-
дит – элегантный вор вовсе не элегантно улепетывает. 
Комическое словосочетание элегантно улепетывал (80) 
образовано соединением книжного слова «элегантный», 
т.е. «изысканный, изящный», и просторечного «улепе-
тывал» –  «поспешно уходил».

Наблюдение за людьми доставляет герою много 
пищи для его ума, это занятие он называет «интеллек-
туальное ротозейство» (70). Комический эффект здесь 
достигается соединением слова «ротозейство», принад-
лежащего к разговорному стилю и обозначающего край-
нюю невнимательность, и «интеллигентный», то есть 
обладающий большой внутренней культурой. 

Описывая эпизод, где Каялову предлагают купить 
книгу Кьеркегора, которую он не смог прочитать, пото-
му что это, по его словам, это не его чтение, он говорит 
о себе: «Ну, туп, неразвит!» (131). В этом предложении 
комический эффект достигается сочетанием разговор-
ного слова «туп» в переносном значении – «лишенный 
острого восприятия, несообразительный, а также свиде-
тельствующий об умственной ограниченности» – и лек-
семы «неразвит» – «духовно не зрелый, не культурный, 
не просвещенный», которая принадлежит книжному 
стилю.

В пределах одного синтаксически сложного предло-
жения Каялов соединяет высокую, научную и канцеляр-

скую лексику с просторечными выражениями: «Я уви-
дел, что этот десятый пункт прямо толкает человека ко 
лжи, используя, во-первых, его прирожденную склон-
ность выставлять себя в лучшем свете, а во-вторых, его 
хитрость, позволяющую мало-мальски шустроумному 
индивиду смикитить, как надо отвечать, – и никогда не 
получит комиссия правдивой картины души анкетируе-
мого – если он, конечно, не болен психически и вслед-
ствие этого лишен способности  себя контролировать» 
(26). В этом предложения происходит сочетание про-
сторечно-окказионального определения шустроумный 
(образованного на основе сложного эпитета хитроум-
ный, в котором первая часть заменена на просторечное 
шустрый), глагола смикитить (сов., перех., разг.-сниж. 
«догадаться, сообразить») с номинацией индивид, что 
создает комический эффект, способствует изображению 
сознания простого гражданина, пытающегося ответить 
на заковыристые вопросы анкеты. Также в этом предло-
жении используются слова и выражения, относящиеся к 
высокому стилю, например «психически», «вследствие», 
«прирожденную склонность», «контролировать».

Прямая речь героя неоднородна со стилистической 
точки зрения. Она выдает в нем человека образованно-
го, воспитанного: «– А скажите, нельзя ли, например, 
мне поступить в органы внутренних дел, если я имею 
такое желание?» (14). В некоторых случаях герой в сво-
ей речи доходит до патетических вершин, в особенности 
когда доказывает собственную правоту, незыблемость 
моральных принципов, защищает императивы, в кото-
рые безоговорочно верит. Тогда его слова становятся 
инвективами (*форма литературного произведения, ос-
меивающего или обличающего реальное лицо или группу): 
«Послушайте, – сказал я, – с одной стороны, я не имею 
ни морального, ни юридического права вмешиваться в 
вашу личную жизнь. С другой стороны, ваша личная 
жизнь как бы вышла за рамки вашей личной жизни и 
тем самым сделалась подлежимой обсуждению» (18); «– 
Конечно, Гафа, я тебя прощаю, – сказал я. – Но вопрос в 
другом. Вопрос в том, хочешь ли ты измениться к луч-
шему. Я простил тебя, но сам ты себя прощать не дол-
жен» (67); «Во-первых, – сказал я, – извольте не тыкать 
мне, пока я не признан виновным по суду. Во-вторых, 
теперь я начинаю верить слухам, что подчас милиция 
для улучшения статистики раскрываемости преступле-
ний фабрикует дела» (85).

В то же время в речи Антона Петровича, в виде вкра-
плений, встречается лексика, входящая в состав харак-
терных простонародных «оговорок»: «Был, то есть, 
командиром подразделения» (13); «садомазохистский 
идеологический оргазм, извиняюсь за выражение» (51). 
При помощи подобных оборотов фразы происходит 
переключение речевых действий с высокого, «образо-
ванного» стиля на просторечный, при этом герой как бы 
чувствует неудобство за использование этой «умной» 
лексики и «неприличного» слова оргазм. Иногда Каялов 
сознательно использует просторечие, например чтобы 
скрыть смущение. Так, ворвавшись к Насте в ванную, 
он произносит: «И долго будем прохлаждаться здеся?» 
(194). При этом герой подчеркивает причину такого сло-
воупотребления: «…сказал я голосом не дяди, а сварли-
вого соседа по коммунальной квартире». 

Таким образом, в правильную литературную речь 
Каялова внедряются разностилевые пласты, состоящие 
из просторечий, специальных слов, научных терминов, 
речевых клише и канцеляризмов. Такое соединение раз-
ной по стилю лексики создает иронический тон, кото-
рым пронизано все повествование, а также указывает на 
способность героя-повествователя ситуативно исполь-
зовать и обыгрывать лексику, принадлежащую разным 
функциональным стилям.
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Лексико-семантическое поле (ЛСП) в современ-
ной лингвистике является одной из значимых систем. 
Множество определений и толкований понятия «лекси-
ко-семантическое поле», по сути, сводится к пониманию 
его как объединения группы слов, которые, «несмотря 
на структурные различия, … имеют в своей основе ту 
или иную семантическую категорию или категориаль-
ную ситуацию» [1, с. 126]. Как отмечают исследователи, 
структурирование лексем при анализе художественного 
текста позволяет глубже понять замысел произведения, 
оценить стиль автора [2-5]. Построение лексико-семан-
тического поля в литературном произведении и выявле-
ние микрополей помогают установить логическую связь 
частей текста, логику сюжета, особенности реализации 
его идеи.

Роман современной писательницы Г. Яхиной «Дети 
мои» (2018) посвящен драматической странице исто-
рии поволжских немцев в России на переломе эпох. 
Думается, что взгляд на произведение через лексико-се-
мантическое поле «немецкий» выявляет множество гра-
ней романа, которые явственно проступают лишь при 
таком подходе к изучению художественного текста.

Поток отзывов о новом романе Г. Яхиной определяет 
множество аспектов, достойных пристального внимания 
критиков и читателей [6-10]. В данной статье речь пой-
дет о том, как автор воссоздает неизвестный для многих 
мир российских немцев. Сделать это помогает анализ 
лексико-семантического поля «немецкий» и его микро-
полей. 

Чтение текста произведения позволило выявить бо-
лее 200 лексем, относящихся к ЛСП «немецкий». Важно, 
что частота их употребления меняется в разных частях 
книги. 

Логично, что самым используемым в ЛСП «немец-
кий» стало микрополе «имена собственные». Как счи-
тает лингвист В.А. Никонов: «Имя персонажа – одно из 
средств, создающих художественный образ, оно может 
характеризовать социальную принадлежность персона-

жа, передавать национальный и местный колорит, а если 
действие происходит в прошлом, то воссоздавать исто-
рическую правду (или разрушать ее, если имя выбрано 
вопреки правде)» [11, с. 234]. Значимость имени персо-
нажей в литературном произведении подчеркивается в 
работах В.В. Виноградова [12], А.В. Суперанской [13], 
С.И. Зинина [14] и мн. др. В самом начале романа автор 
представляет главного героя – учителя Якоба Ивановича 
Баха. Уже в сочетании его имени и отчества заложена 
некая двойственность, русско-немецкая сущность не 
только его судьбы, но всех переселенцев из Германии 
и их многочисленных потомков, для которых Россия 
стала родиной. Знакомство с земляками Баха наполня-
ет микрополе «имя собственное»: пастор Адам Гендель, 
вдова Кох, толстуха Эми Бёлль, свинокол Гауф, бабка 
Фишер, плотник Шрёдер, семейство Дюрер, работяга 
Коль, ткач Дизель, заискивающий Гаусс, староста Петер 
Дитрих, мукомол Юлиус Вагнер, художник Антон 
Фромм, кузнец Бенц. По мере разворачивания сюжета 
в «ближний» круг Якоба Баха входят Удо Гримм – отец 
будущей жены учителя, ее няня Тильда, а также при-
бывший в немецкое поселение для того, чтобы строить 
новую жизнь, горбун Гофман, а вместе с ним упомина-
ются редакторы Вундт и Фихте, председатель парткома 
Беккер. Как видно, почти все фамилии хорошо известны 
в России, они ассоциируются с их более знаменитыми 
носителями: писателями, философами, политиками, 
учеными, художниками, музыкантами, прославившими 
Германию, как и фамилия главного героя. Почему ав-
тор выбирает именно эти звучные фамилии для своих 
самых обыкновенных персонажей? Ответов может быть 
много. Как отмечал исследователь В.Н. Михайлов: «На 
употреблении имени лежит печать определенной эпохи, 
литературного направления, классовой позиции автора. 
Одно и то же имя может служить разным целям» [15, 
с. 54]. Возможно, что в романе Г. Яхиной «Дети мои» 
так подчеркивается мысль о не востребованном в России 
начала ХХ века потенциале российских немцев, чьи 
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«громкие» фамилии постоянно напоминают о лучших 
представителях германского народа и его достижениях 
мирового уровня.

Значимой составляющей этого микрополя являются 
имена истинных гениев немецкой культуры и литера-
туры. Как учитель, Бах напрямую был связан с ними. 
«Единственным предметом, когда мысль обретала бы-
лую свежесть и бодрость, была немецкая речь. Копаться 
с чистописанием Бах не любил, торопливо стремил урок 
к поэтической части: Новалис, Шиллер, Гейне – стихи 
лились на юные лохматые головы щедро, как вода в бан-
ный день» [16, с. 19]. Продолжают этот список Лессинг, 
Готтшед, братья Гримм, Гете. Реальность и значимость 
этого перечня имен собственных передаются через 
включение в него фамилий Вольнера – автора «Русской 
речи», Гольденберга – автора задачника по математике, 
который во время урока всегда был в руках у Баха.

Вместе с тем немецкие имена собственные в этом 
микрополе несут и важную идейную нагрузку, создают 
в произведении исторический контекст, вносят драма-
тизм. Появляются они в хронологическом порядке, вы-
страиваются в соответствии с логикой исторического 
процесса ХХ в.: Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Карл 
Либкнехт, Роза Люксембург. В сцене «гнадентальского 
бунта» дается их обобщающая оценка. «Книги из избы-
читальни! Плакаты из школы и агитуголка! Журналы и 
газеты! – продолжал орать Бенц. – Портреты всех этих 
собачьих сынов и дочерей, которых Бог отчего-то награ-
дил немецкими именами! В костер полетели бумажные 
рулоны, стопки книг, затем – одна за другой – массив-
ные расписные рамы с фотографиями: от Карла Маркса 
до Карла Либкнехта» [16, с. 303]. Продолжают этот 
перечень исторических деятелей, роковым образом по-
влиявших на судьбу миллионов людей и во многом обу-
словивших отношение к российским немцам, Пауль фон 
Гинденбург, Иоахим фон Риббентроп, Рудольф Гесс, 
Адольф Гитлер. Г. Яхина вводит эти немецкие имена 
собственные в свой роман как определенные временные 
и исторические ориентиры, позволяющие соотнести 
жизнь героев произведения с большим историческим 
временем.

Интересным авторским приемом в анализируемом 
микрополе можно назвать употребление имени соб-
ственного во множественном числе, а иногда и написа-
ние его с маленькой буквы. Эти нарушения орфографии 
вполне оправданы с точки зрения темы и идеи романа. 
Например, в главе «Жена» приведена оценка деятельно-
сти В.И. Ленина, данная его последователями: «Кто-то в 
Политбюро считал, что вождя погубили немцы. Все эти 
фёрстеры, клемпереры, нонке, борхардты, штрюмпели, 
бумке – заполошная каркающая стая, налетевшая из 
Германии» [16, с. 129]. В главе «Дочь» встречается дру-
гой пример: «Рядом с возами шагали люди: неунываю-
щие Манны, скупые Ланги, богобоязненные Вендерсы, 
работящие Грассы» [16, с. 213]. В главе «Ученик» так 
описывается новое поколение будущих строителей 
счастливой жизни: «Круглощекие малыши, удивитель-
ным образом народившиеся в самые голодные и смут-
ные годы Немецкой республики, – маленькие Ленче, 
Амальче, Гензельче и Гретче – сидели на низеньких лав-
ках вокруг крыльца и внимали словам, которые пару но-
чей назад вышли из-под руки Баха» [16, с. 256]. В такой 
форме написания имен собственных очевидно обезличи-
вание «десятков Хансов и Петеров» [16, с. 132] в глазах 
сильных мира сего. С другой стороны, необычная для 
имен собственных форма множественного числа созда-
ет ощущение тиражированности, массовости. Это не от-
дельные конкретные личности, а целый народ со своим 
языком и традициями, который был когда-то оторван от 
своих корней, но не обрел их на русской земле, став, тем 
не менее, неотъемлемой частью истории России. 

Своеобразной подсистемой этого микрополя можно 
считать имена, пришедшие из немецкого фольклора, ко-
торый буквально пронизывает весь роман. Это «глупый 

Ганс», «Гамельнский крысолов», «Ослингский вели-
кан». Они органично вплетаются в текст произведения, 
становятся яркими аллюзиями и метафорами.

Следующим значимым микрополем ЛСП «немец-
кий» в романе «Дети мои» являются географические и 
административные названия. Безусловно, главная лек-
сема в этом микрополе – слово «Германия» и множе-
ство образованных от него производных. Кайзеровская 
Германия, Веймарская Германия, имперская Германия 
– все эти словосочетания отражают быстроменяющий-
ся образ европейской державы, ее политический строй. 
Однако два словосочетания имеют, скорее, метафориче-
ский смысл: поволжская Германия («Тогда поволжской 
“Германии” была определена более скромная, хотя все 
еще достойная роль: стать пусть не орудием строитель-
ства коммунизма, но его агитационной витриной» [16, 
с. 133]) и ручная Германия («Своими руками создал на 
берегах Волги Немецкую коммуну – эдакую маленькую 
ручную Германию, напрямую подчиненную правитель-
ству в Москве» [16, с. 133]). 

Более обширную группу лексем этого микрополя со-
ставляют названия поволжских колоний. Их анализ по-
зволяет увидеть явную дилемму этих лексем по принци-
пу «здесь – там», т.е. в России и в Германии. «Колонисты 
привезли свои языки в середине восемнадцатого века 
с далекой исторической родины – из Вестфалии и 
Саксонии, Баварии, Тироля и Вюртемберга, Эльзаса и 
Лотарингии, Бадена и Гессена» [16, с. 20]. Образ дале-
кой Германии возникает в названиях немецких земель, 
которых никогда не видели поволжские немцы, живу-
щие в ХХ веке, в упоминаниях рек: Рейн, Шпрее, Одер, 
Эльба, Везер, Майн, Рур. Эти реалии немецких земель 
живут в национальной памяти поволжских немцев, 
окутываясь идиллической дымкой и от этого становясь 
более прекрасными, желанными, но недостижимыми. 
Очевидно, стремясь сохранить эту память для потом-
ков, укоренить свою национальную идентичность, не-
мецкие колонисты назвали свои поселения звучными 
именами, многие из которых буквально повторяют на-
звания германских городов и деревень. Так, волжский 
Гнаденталь, где разворачиваются события романа, даже 
своей архитектурой напоминает саксонский Гнаденталь, 
расположенный на берегу Эльбы. Названия волжских 
колоний: Бальцер, Куттер, Мессер, Шиллинг, Шваб, 
Цюрих, Базель, Шенхен, Цуг, Гларус, Урбах, Штрауб, 
Унтердорф, Кукнус – сохранили имена первых пересе-
ленцев, основателей поселений, или привнесли в рос-
сийскую топонимику названия немецких городов.

Еще одной интересной составляющей лексико-се-
мантического поля «немецкий» являются собствен-
но немецкие слова, отчасти вошедшие в русский язык 
как варваризмы, а точнее германизмы [17, 18], отчасти 
оставшиеся лишь примером немецкоязычной лексики, 
которая очень гармонично звучит в романе «Дети мои»: 
шульмейстер, шульгауз, кирха, фроляйн, шванк, клом-
пы, гроссбух, ландграф, рейх, рейхсмарки, фюрер. В 
произведении эти лексемы, с одной стороны, помогают 
создать атмосферу Гнаденталя и подобных ему немец-
ких колоний, сохраняющих свою языковую и культур-
ную самобытность. А с другой стороны, еще раз подчер-
кивают трагизм судьбы колонистов, чью мирную жизнь 
перечеркнул фюрер, пожелавший возвести свой рейх в 
статус супердержавы. Есть в этом микрополе и необыч-
ные словосочетания. Например, в написанной Бахом за-
метке о мировоззрении колонистов читаем о том, что «за 
более чем сто лет русские немцы, сами того не заметив, 
превратились в отличный от рейхсдойчей народ» [16, 
с. 190]. Различие между «рейхсдойче» и «фольксдойче» 
было актуально только для немцев ХХ века. В сознании 
Якоба Баха, далекого от политических стратегий наци-
стов, «рейхсдочи» означали немцев Германии, совсем 
не похожих на колонистов Поволжья. С этой лексемой 
в романе связаны горькие размышления главного героя 
произведения о выпавшей его сородичам горькой доле: 
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«Так не пора ли нам, русским немцам, понять, что да-
лекого счастья не существует?» [16, с. 191] Понятие 
«фольсдойче» актуализируется в связи с нацистской 
политикой фашистской Германии и в новом контексте 
прозвучит лишь в конце романа.

Примыкают к этому микрополю лексемы, пришед-
шие из немецкого языка и написанные на немецком язы-
ке. Их в тексте немного, но они необходимы как некий 
документ, своеобразный национальный и культурный 
знак эпохи. Это многочисленные названия немецких га-
зет, политических организаций, а также слова из песен, 
пословиц и т.п. 

Анализ ЛСП «немецкий» в романе Г. Яхиной «Дети 
мои» невозможен без самой лексемы «немецкий», ко-
торая встречается в тексте довольно часто, но при этом 
вносит в произведение множество метафорических зна-
чений. Важно отметить меняющуюся эмоциональную 
окраску этих слов и словосочетаний от главы к главе. 
В начале романа дореволюционная жизнь поволжских 
колоний спокойная и полноводная, как Волга. От имени 
Якоба Баха звучат традиционные для мировосприятия 
переселенцев понятия: немецкий язык, высокий немец-
кий, литературный немецкий, немецкая речь, немецкая 
принцесса (так колонисты называли Екатерину II), не-
мецкие врачи, российские немцы, немецкая аккурат-
ность. Революция 1917 г. круто изменила жизнь по-
волжских колоний. Эти перемены отразились в новых 
словосочетаниях: немецкая коммуна, немецкие трудя-
щиеся массы, Немецкая социалистическая республика. 
По мере того, как советская власть в контексте обостре-
ния политических отношений с Германией меняет свое 
отношение к переселенцам, слова, обозначающие быт 
и нравы, сокращаются, становятся нарочито грубыми: 
немкоммуна, немреспублика, немкино, немецкие кур-
кули, немчура. Завершающим аккордом этой ниспада-
ющей градации в оценке и восприятии колонистов ста-
нут размышления Сталина о них: «Германия готовилась 
к войне, готовилась уже давно. В ее богатом арсенале 
среди прочих было еще не испытанное, но серьезное 
оружие: этнические немцы – табун троянских коней, 
рассыпанных по земному шару и ожидающих своего 
часа. Гитлер – безумец, истерик и несомненный дема-
гогический гений – во время своих многочасовых вы-
ступлений впадал в ораторский экстаз, повествуя о не-
справедливом отношении других государств к прожива-
ющим на их территориях “вернейшим сынам арийской 
нации”. Он жаждал, чтобы сыны эти встали под знамена 
Рейха: провозгласил начало борьбы за создание нацист-
ской Германии за границей и ввел понятие “абсолют-
ного немца”, автоматически превращавшего любого, в 
ком текла благородная арийская кровь, в нациста, ибо 
“кровь сильнее паспорта” [16, с. 457]. Следует отметить, 
что лексемами этого микрополя более насыщены первая 
и последняя главы романа, как две полярные точки зре-
ния, отражающие противоположные взгляды на немец-
ких колонистов в России.

В целом, взгляд на роман Г. Яхиной «Дети мои» 
сквозь призму лексико-семантического поля «немец-
кий» позволяет рельефно увидеть масштабный исто-
рико-культурный материал произведения, оценить 
тонкую стилистику текста, мастерство писательницы. 
Совершенно логично, что более объемным микрополем 
стали имена собственные, поскольку трагизм судьбы по-
волжских немцев проявляется в линиях жизни отдель-
ных людей – героев романа. Емкость лексико-семанти-
ческого поля романа «Дети мои» придает ему достовер-
ность и убедительность, что очень важно для любого 
произведения исторической тематики.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования динамики образа семьи в европейской 
культуре, обусловленного процессом глобализации, вследствие которой меняется система ценностей, и общностью 
изменений в образе семьи и семейных отношений, отраженных в культуре и языке народов Европы. Автор показы-
вает, что с помощью ключевых слов и других лексических средств, служащих для создания образа семьи, тексты ху-
дожественных произведений передают образ семьи и атмосферу семейных отношений как результат реконструкции 
данного объекта в сознании представителей конкретной эпохи. Статья посвящена проблеме изучения образа семьи 
в российской и зарубежной лингвокультурах на примере художественных текстов с учетом основных положений 
лингвоконцептологии и использованием полевого подхода. Определено, что ассоциативно-семантическое поле 
семья – соотносится с экстралингвистической областью семья, описание которой, как результат реконструкции 
данного объекта в сознании представителей конкретной эпохи, содержится в художественных текстах. Результаты 
сопоставительного анализа форм репрезентации семьи в российской и зарубежной лингвокультурах показывают от-
рицательную динамику образа семьи, т.е. ассоциативно-семантические поля слов семья, family, Familie составлен-
ные на основе анализа художественных текстов XIX века, превосходят поля XX века по большинству показателей. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the dynamics of the family image in European culture, due to 
the process of globalization, as a result of which the value system is changing, and the general changes in the family image 
and family relations reflected in the culture and language of the European nations. The author shows that using keywords 
and other lexical tools that serve to create an image of a family, the texts of artistic works convey the image of a family and 
the atmosphere of family relationships as a result of the reconstruction of this object in the minds of representatives of a 
particular era. The article is devoted to the problem of studying the image of the family in the Russian and foreign linguistic 
cultures on the example of artistic texts taking into account the main provisions of linguistic conceptology and the use of 
the field approach. It was determined that the associative-semantic field of the family corresponds to the extralinguistic area 
the family, the description of which, as a result of the reconstruction of a given object in the minds of representatives of a 
particular epoch, is contained in literary texts. The results of a comparative analysis of the forms of family representation in 
Russian and foreign linguistic cultures show a negative dynamic of the image of the family, i.e. associative semantic fields 
of the words family, family, Familie, based on the analysis of literary texts of the XIX century, exceed the fields of the XX 
century in most indicators.
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Процессы глобализации вызывают переоценку систе-
мы ценностей, в том числе меняется отношение к семье. 
В семье воспитываются основополагающие принципы, 
которые смогут сохранить духовное здоровье нации. 
Переосмысление системы ценностей с одной стороны и 
общность тенденций изменения семейных отношений, 
отраженных в культуре и языке народов Европы с дру-
гой, актуализируют необходимость изучения образа се-
мьи в европейской культуре. 

Научная новизна исследования заключается в выяв-
лении ключевых понятий культуры и проведении на их 
основе сопоставительного анализа форм репрезентации 
семьи в российской и зарубежной лингвокультурах для 
изучения динамики образа семьи. 

Целью исследования является изучение процесса 
развития образа семьи в российской и зарубежной линг-
вокультурах на примере художественных текстов рус-
ской, английской и немецкой литературы. 

Методы исследования: анализ научной литературы; 
метод контекстуального анализа; метод сплошной вы-
борки; описательный метод; метод классификации; ме-
тод ассоциаций; полевый метод; метод математической 
обработки данных. 

Практическая значимость: результаты исследования 
могут быть использованы в курсе дисциплин программ 
бакалавриата и магистратуры «Теоретические проблемы 
текста», «Лингвистический анализ текста». Основные 
положения проведенного исследования могут исполь-

зоваться как основа дальнейших теоретических разра-
боток.

Тема семьи нашла свое отражение в произведениях 
разных литературных направлений европейской литера-
туры ХIХ-ХХ веков. В конце 1980 годов в отечественной 
и западной литературе фиксируется противоречивый 
опыт подрастающего поколения, который отображает 
нестабильность современной семьи (развод, повторный 
брак), многообразие семейных форм жизни (неполные 
семьи, гражданский брак), изменение женских и муж-
ских ролей в семье («новые отцы», «новые матери») [1].

Для западноевропейской литературы начала ХХ века 
характерен тип романа-эпопеи – роман-семейная хро-
ника, семейная сага, роман-поток. ХХ век внес свои 
коррективы в восприятие темы семья. В отечественной 
литературе ХХ века в эстетике соцреализма семья рас-
сматривается как символ мещанства, а не как символ 
счастья. 

Для изучения динамики образа семьи в российской 
и зарубежной лингвокультурах на примере художе-
ственных текстов мы опирались на основные положения 
лингвоконцептологии и использовали полевый подход 
[2]. Ассоциативно-семантическое поле семья соотносит-
ся с экстралингвистической областью семья, описание 
которой, как результат реконструкции данного объекта 
в сознании представителей конкретной эпохи, содер-
жится в художественных текстах. В нашем исследова-
нии динамика образа семьи рассматривается как про-
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цесс изменения формы репрезентации семьи в текстах 
художественных произведений. Образ семьи фиксиру-
ется в художественных текстах, вбирая в себя как опи-
сание лингвокультурных характеристик и особенностей 
национальной концептосферы каждого народа, включая 
природные и исторические факторы, так и описание 
внутрисемейных отношений, отражающие менталитет 
народа, традиции и культуру взаимоотношений членов 
семьи.

В соответствии с поставленной целью для изуче-
ния динамики образа семьи в российской и зарубежной 
лингвокультурах на примере художественных текстов 
были  определены задачи исследования:

1. Отбор художественных текстов из массива про-
изведений русских, английских и немецких писателей 
ХIХ-ХХ веков, ключевой темой которых является тема 
семейных отношений и которые имеют временной ин-
тервал (рассматривая дату выхода произведения в свет) 
около 80-100 лет. 

2. Отбор стимулов на русском, английском и немец-
ком языках для анализа текстов методом сплошной вы-
борки (из толковых и ассоциативных словарей; с помо-
щью сопоставительного анализа пословиц).

3. Анализ художественных текстов с помощью кор-
пус-менеджера AntConc.

Корпус-менеджер AntConc (разработанный Dr. 
Laurence Anthony, Waseda university, Япония) предназна-
чен для обработки корпусов первого порядка. В корпус-
ной лингвистике «корпусом первого порядка» называют 
любое собрание текстов, объединенных общим призна-
ком (языком, жанром, автором, периодом создания тек-
стов). В нашем исследовании с помощью корпус-менед-
жера AntСonс осуществлен поиск и подсчет различных 
элементов текста, а также проведен анализ частотности 
и контекста употребления словоформ, словосочетаний и 
пословиц в выбранных художественных текстах на рус-
ском, английском и немецком языках. 

Материалом исследования послужили произведе-
ния русских, английских и немецких писателей ХIХ-
ХХ веков: «Семейная хроника» С.Т. Аксакова [3], 
«Будденброки. История гибели одного семейства» 
Томаса Манна (нем. Paul Thomas Mann «Buddenbrooks: 
Verfall einer Familie»[3]), «Собственник» Дж. Голсуорси 
из цикла «Сага о Форсайтах» (англ. John Galsworthy 
«The Man of Property»[5]); «Елтышевы» Р.В. Сенчина 
[6], «Пятый ребенок» Дорис Лессинг (англ. Doris May 
Lessing «The fifth child» [7]), «Дорогая семья» Кирстен 
Бойе (нем. Kirsten Boie «Die liebe Familiе» [8]). 

С помощью толковых словарей были определены 
ключевые понятия, описывающие семью в русской 
лингвокультуре – объединение (группа) людей, родите-
ли, дети, родственники, брак, быт, ответственность; 
в английской лингвокультуре – grоup оf peоple (группа 
людей) , live tоgether (совместное проживание), related 
tо оne anоther (родственные отношения), parents (ро-
дители) and children (дети); в немецкой лингвокульту-
ре – [Lebens]gemeinschaft (сообщество), Gruppe (группа 
лиц), Elternpaar (родители), Elternteil (родитель), Kind 
ребенок, [bluts]verwandten Persоnen (кровное) родство, 
Sippe (особь). Ключевые понятия брак и ответствен-
ность выделяются только в русском определении се-
мьи; бытовые отношения и совместное проживание 
не подчеркиваются в немецком определении, тогда как 
следующие понятия - объединение людей, родственные 
отношения, родители и дети – представлены во всех 
определениях. Именно данные понятия были использо-
ваны для анализа динамики образа семьи в российской и 
европейской лингвокульурах [9].

В поисковой системе GOOGLE мы задали пооче-
редно запросы «русские пословицы», «English pro-
verbs», «Deutsche Sprichwörter», и в первых пяти сайтах 
на каждом языке из предложенного системой списка 
методом сплошной выборки мы выбрали пословицы, 
объединенные темой «семья». Были выявлены наиболее 

распространенные пословицы и проанализирована 
частотность их употребления. Мы не ставили задачу 
отыскания смысловых эквивалентов во всех языках, – 
они, несомненно, есть в культуре каждого народа. Нам 
нужно было доказать, что выявленные нами ключевые 
понятия подтверждаются частотностью употребления 
пословиц, выражающих те же смыслы.

Интересно отметить, что на сайте Learn English 
Today [10] есть страница English Idioms and Idiomatic 
Expressions, где представлен список ключевых слов 
(Lists of idioms by theme), по которым сгруппированы 
пословицы, но ключевого слова семья среди них нет. В 
списке 50 самых важных пословиц английского языка, 
размещенных на сайте Learn English for every situation 
[11], мы нашли только две пословицы, связанные с се-
мьей и домом: There’s no place like home,  Familiarity 
breeds contempt.

В случае затруднения или спорного (двойного) 
толкования мы обращались к таким авторитетным 
изданиям, как сборник «Пословицы русского народа» 
В. И. Даля, который содержит рубрики семья – родня, 
жених – невеста, дети – роди́ны [12]; оксфордский 
словарь The Oxford Dictionary of Proverbs [13], словарь 
Duden [14] и словарь Sprichwörter & Redewendungen 
Bedeutung und Herkunft von Sprichwörtern und 
Redewendungen [15].

Мы использовали ассоциативный словарь русского 
языка, составленный Ю. Н. Карауловым на основе ас-
социативного эксперимента, проведенного коллекти-
вом ученых институтов русского языка и языкознания 
РАН в период с 1988-1998 годы. Модель ассоциативно-
го словаря представляет упорядоченную последователь-
ность ассоциативных полей, полученных в результате 
проведения свободного ассоциативного эксперимента. 
Ассоциативные словари относятся к словарям дескрип-
тивного типа. Они не являются предписывающими или 
нормативными. В настоящее время ассоциативные сло-
вари находятся в свободном доступе в сети Интернет, 
что позволяет использовать их в научных исследованиях 
в области лексикографии, лексической семантики, линг-
вистики, социологии, информатики, психиатрии и дру-
гих областях современной науки [16].

Ассоциативный словарь дает сведения о том, что 
стоит за каждым словом стимул в сознании носителей 
языка. Так, в словаре на стимул семья представлено все-
го 629 реакций (Таблица 1), различных реакций - 199, 
одиночных реакций - 138, отказов - 4., т. е. 61 реакция 
представлены с частотностью от 82 случаев ее проявле-
ния и ниже:

Таблица 1 - Реакции на стимул семья по данным рус-
ского ассоциативного словаря

Мы использовали также «Идеографический словарь 
русского языка» О. С. Баранова [17], который дает как 
смысловую картину окружения конкретного понятия, 
так и картину всей лексики в целом. Синонимы к сло-
ву семья по словарю О. С. Баранова: близкие, династия, 
дом, задруга, пчелосемья, род, рой, семейка, семейные, 
… фамилия, хомут, юрт.

Ассоциации:  привязанность (создать #. завести #); 
семейный союз; семейный очаг; семьянин (примерный 
#); семейственный;

семейная (супружеская) жизнь; домочадцы (устар); 
жить одним домом с кем-л.; жить душа в душу; держать-
ся за юбку.; отбиться [отбиваться] от дома; …

годовщины свадеб: ситцевая, деревянная… золотая  
и т.д. [17].

Тезаурус английского языка [18], вместе с онлайн 
словарем английского языка [19], являются крупней-
шими и надежными ресурсами с функциями поиска 
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определений, синонимов и антонимов, сленга, идиом; с 
возможностью фильтрации результатов поиска по реле-
вантности, длине слова, и т.д.

Словарь предлагает следующие синонимы к слову 
family (слова сгруппированы по частотности употребле-
ния): clan, folk, group, house, household, people, tribe; an-
cestors, ancestry, … ménage. (www.thesaurus.com/browse/
family?s=t, www.dictionary.com/browse/family?s=t). В 
словаре приводятся следующие ассоциации к слову fam-
ily: affiliation, alliance, band, bunch, circle, clan, clique, 
club, company, congress… tribe, troops, troupe, union, zoo. 
(https://www.thesaurus.com/browse/family?s=t)

Словарь синонимов и ассоциаций немецкого языка 
OpenThesaurus [20]  осуществляющий поиск слов с по-
добным или идентичным значением. OpenThesaurus яв-
ляется открытым проектом, где каждый может исправ-
лять ошибки или добавлять новые синонимы. 

Словарь OpenThesaurus предлагает следующие си-
нонимы к слову Familie: Verwandtschaft (Hauptform), 
Angehörige, Anhang, Familie, Familienverband, Geschlecht, 
Kind und Kegel, (https://www.openthesaurus.de/synonyme/
Familie). Словарь предлагает следующие ассоциа-
ции: Bevölkerungsschicht, Gruppe, bunte Truppe, Clique, 
Verwandtschaft, Angehörige, аlle anzeigen (https://www.
openthesaurus.de/synonyme/Familie).

Данные ассоциативные словари русского, англий-
ского и немецкого языков, несмотря на общий принцип 
построения, имеют ряд отличий, например, в тезаурусе 
русского языка пословицы включены в перечень ассоци-
аций, в словаре немецкого языка выделены в отдельную 
рубрику Teilwort-Treffer und ähnliche Wörter, а в словаре 
английского предлагаются Example Sentences for family и 
Word Origin & History.

Учитывая всю проделанную работу, мы определили 
список слов, имеющих наибольшую степень релевант-
ности для выявления динамики образа семьи в россий-
ской и европейской лингвокультурах и на основе кото-
рых будет осуществлен анализ художественных текстов 
(Таблица 2):

Таблица 2 - Слова, имеющие наибольшую степень 
релевантности для выявления динамики образа семьи 

Необходимо отметить, что в русском языке слово се-
мья имеет эквивалент семейство, который в настоящее 
время рассматривается как устаревшее слово; русским 
родители и родственники соответствует английское 
parents, а в немецком наряду с Eltern и Elternpaar суще-
ствует еще Elternteil. Определенный интерес будет пред-
ставлять поиск слов brood (выводок), circle (круг) crowd 
(толпа) в английских текстах, так как brood и crowd в 
контексте семейных отношений может иметь негатив-
ный оттенок, а circle чаще употребляется в обществен-
но-политическом контексте. Среди немецких выраже-
ний интерес представляют: Geblüt (происхождение), 
Blutsverwandtschaft ((кровное) родство), аlle anzeigen 
(все характерные (фамильные) черты), особенно аlle 
anzeigen, которое имеет значение все проявления, все 
связи, все показатели.

В соответствии с целью и задачами исследования мы 
провели анализ произведений XIX и XX веков и полу-
чили количественные показатели употребления единиц 
лексико-семантических полей семья family, Familie. 
Анализируя полученные данные для каждой лингво-

культуры, мы отмечаем, что самый высокий показатель 
для русской лингвокультуры получен по ключевому 
слову дом, хозяйство – 159 (XIX век)  и 223 (XX век) 
случаев употребления соответственно. Это объясняет-
ся содержанием произведений – в «Семейной хронике» 
С.Т. Аксакова – подробно описывается уклад жизни по-
мещиков, а в романе Р.В. Сенчина «Елтышевы» также 
описывается быт, а строительство нового дома – один 
из маркеров улучшения жизни, на которое герои произ-
ведения очень надеются.

Самый высокий показатель для английской лингво-
культуры получен по ключевому слову live togetger, to-
getger – 221 (XIX век) и 44 (XX век) случаев употребле-
ния соответственно. Это можно объяснить характером 
отношений главных героев – члены семьи Форсайтов 
стремятся держаться друг за друга в силу традиций, они 
ощущают себя одним целым, даже когда они понимают, 
что семья распадается. 

Самый высокий показатель для немецкой лингво-
культуры получен по ключевому слову die Mutter – 107 
(XIX век) и 95 (XX век) случаев соответственно.  Мы 
объясняем этот факт содержанием произведений - имен-
но женщиной (матерью, хозяйкой) поддерживается 
утвержденный  порядок, к которому так стремятся все 
немцы.

Частотность употребления ключевого слова семья / 
family / Familie значительно снизилась в художествен-
ных текстах на русском (96 - 11) и английском языках 
(41 - 6) и осталась на том же уровне в немецком (55 - 55) 
языке.

Частотность употребления ключевого слова мать, 
mother, Mutter осталась практически на том же уровне в 
русском языке (67-65) и значительно снизилась в англий-
ском (60-24) и немецком (107 - 95) языках. Частотность 
употребления ключевого слова отец, father, Vater, Papa 
снизилось в русской (117-33) и английской (90 - 30) 
лингвокультурах, (70-19)  в немецкой.  Частотность упо-
требления ключевого слова хозяйство дом, home, Haus 
повысилось в русском языке (119-223), но снизилось в 
английском (16 - 8). Любовь, love, Liebe - значительное 
снижение частотности употребления ключевого слова 
наблюдается в русском (141 - 4) и немецком языках (36 
- 22) и  небольшое в  английском (69 - 30). Самый яркий 
из полученных результатов - снижение показателя бог, 
с богом, вера в текстах русскоязычных авторов. Данное 
слово мы вычленили из ключевых концептов русской 
лингвокультуры (121 - 15). Снижение показателя под-
тверждается наблюдением за жизнью современного об-
щества и отношением у религии.

Мы установили, что ассоциативно-семантические 
поля слова семья, family, Familie составленные на ос-
нове анализа художественных текстов XIX века, пре-
восходят поля XX века по большинству показателей. 
Следовательно, динамика образа семьи – отрицательная.

При соотнесении ассоциативно-семантических по-
лей семья, family, Familie, составленных на основе ана-
лиза художественных текстов XIX и XX веков, выделя-
ются лексико-семантические поля, составленные на ос-
нове анализа произведений немецких авторов – разрыв 
между полями XIX и XX веков здесь намного меньше.  
Мы объясняем это содержанием данного произведения 
– повесть К. Бойе «Дорогая семья» - позитивная по со-
держанию, чего нельзя сказать о русском и английском 
произведениях ХХ века, выбранных для анализа. 
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В языке находит отражение взаимодействие чело-
века и действительности в различных аспектах. К од-
ному из этих аспектов мы можем отнести оценочный. 
Понятие оценки пришло в лингвистику из логики оце-
нок, в которой под оценкой подразумевалось высказы-
вание о ценностях [1, с. 2]. Оценка представляет цен-
ностное отношение к кому-либо, чему-либо, основанное 
на принятии или отрицании положительных свойств 
объекта. «Оценка – это такое определение объекта, при 
котором выявляется его положительное (отрицательное) 
значение для субъекта, при условии, что объект спо-
собен удовлетворять потребности субъекта» [1, с. 12]. 
Именно такое толкование оценки в наибольшей степени 
распространилось в лингвистике. Огромный вклад в ис-
следование категории оценки был внесен такими иссле-
дователями, как Н. Д. Арутюнова [2], М. П. Брандес [3], 
Е. М. Вольф [4], Т. В. Маркелова [5], В. Н. Телия [6], 
Е. В. Тулубеева [7]. 

К изучению эмоций лингвисты стали обращаться 
в последние десятилетия, проявляя значительный ин-

терес вопросам функционирования эмоций в речи, их 
эмотивного значения, важности эмоций и чувств, тес-
ной взаимосвязи между эмоциями, мыслями и языком. 
Значительный вклад в изучение языка эмоции было вне-
сено В. И. Шаховским [8, 9]. Помимо него, исследова-
ниями данного направления занимались такие ученые-
лингвисты, как И. В. Арнольд [10], Ю. Д. Апресян [11], 
Л. Г. Бабенко [12], А. Вежбицкая [13], В. И. Жельвис [14], 
М. И. Кожина [15], О. Е. Филимонова [16] и др. 

Эмоции являются неотъемлемой частью оценки, эмо-
циональность и оценка взаимосвязаны. Рациональная 
оценка без эмоциональной окраски встречается доволь-
но редко. Действительность воспринимается сознанием 
человека в тождестве мыслей и чувств. «В языке нет 2-х 
строго ограниченных друг от друга систем: системы 
логических и аффективных значений. Их разделение – 
это всего лишь необходимая абстракция…Она не более 
искусственна, чем устанавливаемое в психологии раз-
личие между рассудочными и эмоциональными актами 
мысли, которые в действительности не существуют» 
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[17, с. 23]. Оценка в некоторой степени «впитывает» в 
себя соответствующую эмоцию, а характеристики эмо-
ции и оценки схожи: «приятное» − «хорошо», «непри-
ятное» − «плохо» [18, с. 45].

Несмотря на то, что изучению проблем оценки и эмо-
циональности посвящено много трудов, исследований 
эмоциональных оценок тем не менее немного, к приме-
ру, проведено недостаточно исследований относительно 
способов выражений эмоциональной оценки. На сегод-
няшнем этапе развития лингвистики исследование на-
званного вида оценки представляется нам актуальным. 

Целью данной статьи является выявление и описа-
ние лексических и синтаксических средств выражения 
эмоциональной оценки на материале произведения 
современной немецкой писательницы Юдит Герман 
«Sommerhaus, spӓter» («Летний домик, позже»). Анализу 
подвергается один из рассказов указанного сборника 
рассказов, рассказ «Rote Korallen» («Красные корал-
лы»). Выбор данного произведения обусловлен тем, что 
автор использует широкий диапазон языковых средств 
для выражения эмоциональной оценки. Анализ эмоцио-
нально-оценочных средств осуществлен на лексическом 
и синтаксическом уровнях, в основе анализа –  класси-
фикация оценки на положительную и отрицательную.

Диапазон языковых средств, которые используются 
Герман для выражения эмоциональной оценки в доста-
точной мере широк. Эмоциональная оценка выражается 
автором по отношению к персонажам, предметам, собы-
тиям. 

Наиболее широко эмоционально-оценочные сред-
ства представлены на лексическом уровне, что объясня-
ется разнообразием лексических средств, способных вы-
разить эмоциональную оценку в немецком языке. В со-
ответствии с морфологическим критерием принадлеж-
ности лексической единицы к той или иной части речи 
отобранные примеры были подразделены на следующие 
группы: эмоционально-оценочные имена существитель-
ные, эмоционально-оценочные имена прилагательные, 
эмоционально-оценочные глаголы и эмоционально-оце-
ночные наречия.

К самой многочисленной группе лексических 
средств, выражающих эмоциональную оценку, при-
надлежат имена прилагательные, в семантике которых 
лежит оценка. В отобранной группе наблюдается следу-
ющая тенденция: большая часть эмоционально-оценоч-
ных имён прилагательных используется для характери-
стики автором персонажей, их внешности и внутреннего 
состояния. 

К примеру, при описании внешности прабабушки ав-
тором многократно используется эмоционально-оценоч-
ное прилагательное schӧn. 

(1) Meine Urgroßmutter war schӧn. – Моя прабабушка 
была красивой [19, с. 8].

Давая оценку внешности прабабушки рассказчика с 
точки зрения других мужчин, автор использует превос-
ходную степень прилагательного zart – zartest.

(2) Du zarteste aller Birken – Ты нежнее всех березок 
[19, с. 10].

Оба прилагательных являются примерами выраже-
ния положительной эмоциональной оценки.

При описании внутреннего состояния персонажа 
прабабушки многократно употребляется прилагатель-
ное müde, несущее отрицательную оценку, о чем свиде-
тельствуют следующие примеры. 

(3) Sie ließ das Zimmer zurücktauchen ins Dämmerlicht 
und legte sich müde auf eines der Sofas. – Она задвига-
ла шторы, позволяя комнате погрузиться в сумерки, и 
уставшая ложилась на один из диванов [19, с. 9].

(4) Meine Urgroßmutter winkte sie mit müder, schmal-
er Hand herein, sie sprach wenig – Моя прабабушка при-
глашала их войти усталым жестом своей тонкой руки, 
она говорила мало [19, с. 10].

Примеры (3) и (4) доказывают то, что автор оцени-
вает состояние данного персонажа с отрицательной сто-

роны. Прабабушка чувствует себя уставшей в России, 
хочет вернуться на свою родину. Во втором случае её 
усталость прослеживается в её действиях.  

Приведем ещё один пример, показывающий оценку 
автора относительно морального состояния персонажа 
прабабушки.

(5) Meine Urgroßmutter sank erschöpft in einen der we-
ichen Sessel und legte die kalten Hände an den Samowar. 
– Моя прабабушка утопала в одном из мягких кресел, 
опустошенная, и грела свои холодные руки на самоваре 
[19, с. 12].

Прилагательное erschöpft переводится как утомлён-
ный, обессиленный, изнурённый, на исходе, исчерпан-
ный, опустошенный. То есть это прилагательное несет 
большую отрицательную оценку, нежели прилагатель-
ное müde. 

К примерам, иллюстрирующим отрицательную эмо-
циональную оценку, можно отнести также нижеследую-
щие случаи.

(6) Mein Geliebter war traurig. – Мой возлюбленный 
был грустным [19, с. 15].

(7, 8) … er lag den ganzen Tag auf seinem Bett, kalt und 
stumm, es ging ihm sehr schlecht… - … он весь день лежал 
на своей кровати, холодный и безмолвный, ему всегда 
было очень плохо … [19, с. 13].

Объектом оценки в примерах (6), (7) и (8) является 
возлюбленный рассказчика. Употребление прилагатель-
ных, несущих в себе отрицательные оценки, при харак-
теристике персонажа связано с тем, что его родители 
утонули в море во время летней бури. Это происшествие 
привело его к депрессивному состоянию: он грустный, 
холодный, не хочет ни с кем говорить, за исключением 
своего психотерапевта.

Важное место среди лексических средств, содержа-
щих оценочный компонент, занимают имена существи-
тельные. Эмоционально-оценочные имена существи-
тельные в большинстве случаев автор использует для 
характеристики героев произведения.

Рассмотрим следующие примеры.
(9, 10) Es blieb nicht aus, daß diese von der Deutschen 

hörten, der Schönen, Blassen mit dem hellen Haar, die dort 
oben im Malyj-Prospekt wohnen sollte, fast immer allein und 
in Zimmern, so dunkel, weich und kühl wie das Meer. – Не 
заставило себя ждать то, что они услышали о кра-
сивой, бледной немке со светлыми волосами, которая, 
должно быть, жила в конце Малого проспекта, и почти 
всегда была одна в комнатах, таких темных, мягких и 
прохладных, как море [19, с. 9].

(11, 12, 13) Und sie betrachteten meine Urgroßmutter, 
und meine Urgroßmutter verschmolz mit dem Dämmerlicht 
zu etwas Traurigem, Schönem, Fremdem. – Они не своди-
ли глаз с моей прабабушки, а моя прабабушка сливалась 
с сумеречным светом во что-то печальное, красивое, 
чуждое [19, с. 10].

Приведенные примеры использования оценочных 
имен существительных заключают в себе положитель-
ную эмоциональную оценку. Первые два случая отра-
жают отношение автора к персонажу прабабушки. В 
остальных трех случаях выражается отношение к внеш-
ности прабабушки со взгляда ученых и художников, ко-
торые были частыми посетителями ее дома. 

В качестве примера имени существительного, не-
сущего в себе отрицательную эмоциональную оценку, 
можно привести следующее.

(14, 15) … ich dachte, das ist eine Lüge, ich interessiere 
mich ausschließlich für mich selbst, und ist es das? daß da 
nämlich gar nichts ist? nur die Müdigkeit und die leeren, 
stillen Tage, ein Leben wie das der Fische unter Wasser und 
ein Lachen ohne Grund? – … я подумала, что это – ложь, 
я интересуюсь исключительно собой, но что же тогда? 
То есть совсем ничего? Только усталость и пустые ти-
хие дни, жизнь как у рыбы под водой, смех без причины? 
[19, с. 19].

Данный отрывок является примером внутреннего 
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монолога рассказчика, в котором она дает оценку сво-
ей жизни. Она признается себе в лжи, понимает, что ей 
интересна только она сама, жизнь ее наполнена устало-
стью и пустотой.

С помощью глаголов выражается оценка действи-
ям персонажей, которые могут быть охарактеризо-
ваны с положительной или отрицательной стороны. 
Примерами отрицательных оценочных глаголов явля-
ются глаголы drohen, festhalten, ziehen, beissen, kratzen. 
Проанализируем случаи их употребления.

(16, 17, 18, 19, 20) Mein Geliebter drohte, mich zu ver-
lassen, er hielt mich fest und zog an meinen Haaren, er biß 
mich in die Hand und kratzte, ein Wind ging durchs Zimmer, 
die Fenster sprangen auf, die Totenglöckchen auf dem 
Friedhof läuteten wie rasend, und die Staubflocken trieben 
hinaus wie Seifenblasen. – Мой возлюбленный угрожал 
меня бросить, он схватил меня и начал дергать за во-
лосы, он кусал мою руку и царапался, в комнате подул 
ветер, окна распахнулись, колокола на кладбище неис-
тово зазвонили, сгустки пыли полетели на улицу, как 
мыльные пузыри [19, с. 18].

Возлюбленный рассказчика, который всё время мол-
чит и лежит, ничего не делая, вступает в эмоциональную 
беседу после того, как она сообщает о своем намерении 
пойти к его психотерапевту. Эта новость приводит его в 
ярость, что показано глаголами, заключающими в себе 
отрицательную оценку.

Следует отметить, что в тексте присутствуют и гла-
голы, выражающие положительную оценку. Например, 
глагол lӓcheln и его производные anlӓcheln, zurück-
lӓcheln. Зачастую посредством этих глаголов автором 
дается положительная оценка персонажу прабабушки, 
что прослеживается в следующих предложениях.

(21) Sie ließ sich lieben, sie sang am Abend vor dem 
Einschlafen das Lied von der Blomeschen Wildnis vor sich 
hin, und wenn ihre Liebhaber sie fragend ansahen, dann 
lächelte sie und schwieg. – Она позволяла себя любить, 
вечером, перед тем, как заснуть, она пела про себя пес-
ню о Бломешенской пустоши, а когда ее любовники во-
просительно смотрели на нее, она улыбалась и молчала 
[19, с. 10].

(22) Meine Urgroßmutter faltete die Hände im Schoß 
und lächelte zurück. – Прабабушка складывала руки на 
коленях и улыбалась в ответ.

Обратимся к наречиям. Частотными в употреблении 
являются наречия sehr и so, которые употребляются вме-
сте с другими частями речи и усиливают ту или иную 
оценку, соответственно представляют собой эмоцио-
нальную оценку. 

(23) Sie schloß sehr lange die Augen. – Она очень долго 
закрывала глаза [19, с. 11].

(24) Ihre Haut war sehr weiß. – Её кожа была очень 
белой [19, с. 11].

(25) Die Vergangenheit war so dicht mit mir verwoben, 
daß sie mir manchmal wie mein eigenes Leben erschien. – 
Прошлое так сплелось со мной, что иногда казалось 
моей собственной жизнью [19, с. 16].

(26) Mein Geliebter richtete sich auf, er atmete so heftig 
ein, daß einige Staubflocken in einem kleinen Strom in sei-
nem aufgerissenen Mund verschwanden. - Мой возлюблен-
ный встал, он дышал так сильно, что перед его зияю-
щем ртом началась пылевая буря [19, с. 17].

Средства выражения эмоций и оценки могут быть 
представлены и на уровне синтаксиса. В сравнении с 
лексическими средствами, содержащими эмоциональ-
ную оценку в своей семантике, экспрессивные синтак-
сические средства выступают в качестве вспомогатель-
ного элемента при передаче оценки. Необходимо под-
черкнуть, что экспрессивный синтаксис в большой мере 
предназначен для выражения эмоции. Тем не менее, как 
было уже отмечено ранее, категория эмоциональности 
представляется как неотъемлемая часть категории оцен-
ки.  Эмоции, выраженные посредством синтаксических 
средств, содержат в себе положительную или отрица-

тельную оценку. В число используемых автором син-
таксических приемов следует отнести синтаксический 
повтор, синтаксический параллелизм, риторический во-
прос, анафору.

В произведении одну из важнейших ролей играет 
синтаксический повтор. Обратимся к отрывкам, в кото-
рых встречается данный синтаксический прием. 

(27) Mein Urgroßvater versprach, bald zurückzukom-
men, bald mit ihr zurückzukehren nach Deutschland. – Мой 
прадедушка обещал скоро приехать, скоро вернуться с 
ней в Германию [19, с. 10].

(28) Er schrieb zurück, er käme bald. – Он отвечал, 
что он скоро вернется [19, с. 11].

Приведенные примеры иллюстрируют случаи упо-
требления повтора слов. Прадедушка рассказчика оце-
нивается с отрицательной стороны. Оценочное отноше-
ние показывает наречие bald, которое в своей семантике 
содержит положительную оценку, однако в тексте полу-
чает отрицательную оценку, поскольку прадедушка о 
своем обещании вернуться пишет в каждом своем пись-
ме, а приезжает лишь спустя три года. 

Дословный синтаксический повтор часто употребля-
ется также при описании возлюбленного рассказчика.

(29, 30) Mein Geliebter war zehn Jahre älter als ich, und 
er war wie ein Fisch. Er hatte fischgraue Augen und eine 
fischgraue Haut, er war wie ein toter Fisch. – Мой возлю-
бленный был старше меня на 10 лет, и он был как рыба. 
У него были серые как у рыбы глаза и серая как у рыбы 
кожа [19, с. 13].

Данный отрывок передает эмоциональную оцен-
ку по отношению к персонажу с позиции рассказчика. 
Персонаж сравнивается с рыбой, а его глаза и кожа тако-
го же серого цвета, как рыба. Он такой же молчаливый, 
как рыба, и жизнь его такая же монотонная, как жизнь 
рыбы.

К одному из ярких примеров употребления синтакси-
ческого повтора является следующий отрывок.

(31) Ich interessiere mich nicht für mich selbst. – Я не 
интересен самому себе [19, с. 13, с. 14, с. 15, с. 16].

Данный отрывок повторяется в тексте 5 раз. Как уже 
было замечено ранее, после смерти своих родителей пер-
сонаж возлюбленного рассказчика теряет смысл жизни, 
ничем не интересуется, даже сам себе становится неин-
тересен, таким образом отрывок иллюстрирует пример 
выражения отрицательной эмоциональной оценки.

К примерам синтаксического повтора следует отне-
сти и нижеследующие.

(32) Ich will sie nicht hören. – Я не хочу ее слышать 
[19, с. 17].

(33) Und er wollte nichts hören… – И он не хотел ни-
чего слышать [19, с. 14].

(34) …und mein Geliebter antwortete rätselhaft, die 
Geschichten seien vorbei,er wolle sie nicht hören, und 
überhaupt solle ich meine eigene Geschichte nicht mit an-
deren Geschichten verwechseln. – … и мой возлюбленный 
ответил загадочно, что не стоит говорить об истори-
ях, он не хочет их слушать, и вообще, я не должна сме-
шивать свою собственную историю с другими истори-
ями [19, с. 15].

Главная героиня несколько раз пытается рассказать 
своему возлюбленному историю о прабабушке и ее 
коралловом браслете, но каждый раз получает от него 
ответ, что он не хочет слышать эту историю. В первом 
случае (32) отрицательный ответ заключается в прямой 
речи персонажа возлюбленного и глагол wollen употре-
блен в настоящем времени (Prӓsens) – will, во втором 
случае (33) – в косвенной речи, глагол стоит в прошед-
шем времени (Prӓteritum) – wollte, в третьем случае (34) 
прямая речь персонажа выражается с помощью сослага-
тельного наклонения (Konjunktiv I) – wolle. Тем самым, 
можно говорить о частичном синтаксическом повторе, в 
котором повторяется часть nicht (nichts) hӧren. 

Экспрессивный синтаксис в произведении Герман 
представлен также таким синтаксическим приемом, как 
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синтаксический параллелизм. Примерами данного при-
ема выступают следующие отрывки. 

(35) Sie ließ das Zimmer zurücktauchen ins Dämmerlicht 
und legte sich müde auf eines der Sofas, sie sagte: «Blomesche 
Wildnis, Blomesche Wildnis», es klang wie ein Kinderlied, 
es klang wie ein Schlaflied, es klang schön. – Она ложи-
лась усталая на диван и повторяла: «Бломешенская пу-
стошь, Бломешенская пустошь», это звучало, как дет-
ская песенка, как колыбельная, звучало красиво [19, с. 9].

В данном отрывке мы наблюдаем анафорический 
синтаксический повтор, который является средством 
усиления положительной эмоциональной оценки. 
Персонаж прабабушки с ностальгией вспоминает време-
на, проведенные в Бломешенской пустоши, она напевает 
песню, которая звучит красиво, как детская колыбель-
ная песня. 

Приведём примеры синтаксического параллелизма, 
который придает дополнительную экспрессию при вы-
ражении отрицательной эмоциональной оценки.

 (36) Ich betrachtete meinen Geliebten, mein Geliebter 
betrachtete seinen Körper, als wäre er schon tot, manchmal 
liebten wir uns feindselig, und ich biß ihn in seinen salzi-
gen Mund. – Я разглядывала своего возлюбленного, мой 
возлюбленный разглядывал свое тело, так, как будто он 
уже был мертвым, иногда мы с неприязнью занимались 
любовью, я кусала его соленые губы [19, с. 15].

(37) Ich hatte das Gefühl, als sei ich dünn und mager, 
obgleich ich das nicht war, ich konnte so tun, als sei ich nicht 
ich selbst. – Я чувствовала себя худой, тощей, хотя я 
такой не была, но я как будто была не собой [19, с. 15].

Данные отрывки иллюстрируют однотонные, тихие, 
пустые дни в жизни главной героини и ее возлюбленно-
го. В первом случае возлюбленные отрешенные друг от 
друга, каждый занимается своим делом. Во втором слу-
чае мы видим то, как оценивает себя главная героиня, 
находясь рядом со своим возлюбленным. Самооценка 
своего состояния, своего поведения представлена в дан-
ном примере с отрицательной стороны. 

Синтаксический параллелизм наблюдается также в 
следующем отрывке.

(38) Ich dachte an Nikolaij Sergejewitsch, ich dachte, 
hätte er meiner Urgroßmutter die roten Korallen nicht ges-
chenkt, hätte er meinen Urgroßvater nicht mitten ins Herz 
geschossen. Ich dachte an den buckligen, krummen Isaak 
Baruw, ich dachte, hätte er Rußland nicht verlassen, hätte 
meine Urgroßmutter nicht seinetwegen den Zug angehalten. 
Ich dachte an meinen Geliebten, den Fisch, ich dachte, 
hätte er nicht immer geschwiegen, müßte ich jetzt nicht unter 
dem Schreibtisch eines Therapeuten herumkriechen… – Я 
думала о Николае Сергеевиче, я думала, не подарил бы 
он моей прабабушке красные кораллы, не выстрелил бы 
он тогда моему прадедушке прямо в сердце. Я думала о 
горбатом, кривом Исааке Бару, не задержала бы моя 
прабабушка поезд, не покинул бы он Россию. Я думала о 
своем возлюбленном, о рыбе, я думала, не молчал бы он 
все время, не ползала бы я теперь под столом какого-то 
терапевта… [19, с. 20 – 21].

В данном отрывке все предложения начинаются со 
слов: Ich dachte, что указывает также на синтаксический 
прием анафоры. Предложения сложные, в их составе 
есть параллельные конструкции: ich dachte, hätte er…, 
hätte er… В одном случае вместо hätte er употребляет-
ся hätte meine Urgroßmutter. В этом отрывке приводит-
ся внутренний монолог главной героини, являющейся 
также рассказчиком. Рассказчик размышляет о том, чего 
могло бы не случиться, если Николай Сергеевич (по-
клонник прабабушки) не подарил бы ей браслет из крас-
ных коралл.

Одним из синтаксических приемов, служащих для 
передачи экспрессивности, является риторический во-
прос. Риторические вопросы, не требующие ответа, вы-
ражают эмоции героев рассказа по отношению к собы-
тиям, к другим героям произведения. Рассмотрим следу-
ющие примеры.

(39) Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Ich 
bin nicht sicher. Nicht wirklich sicher. – Это история, 
которую я хочу рассказать? Я не уверенна. Я действи-
тельно не уверенна [19, с. 8].

(40) Aber wo war meine Geschichte ohne meine 
Urgroßmutter? Ich wußte es nicht. – Но где была моя 
история без моей бабушки? Я не знала этого [19, с. 16].

(41) Ich atmete ein, ich hob die Hände und ließ sie wie-
der sinken, ich wollte sagen, ich interessiere mich nicht für 
mich selbst, ich dachte, das ist eine Lüge, ich interessiere 
mich ausschließlich für mich selbst, und ist es das? daß da 
nämlich gar nichts ist? nur die Müdigkeit und die leeren, 
stillen Tage, ein Leben wie das der Fische unter Wasser 
und ein Lachen ohne Grund? – Я вздохнула, я подняла 
руки и снова их опустила, я хотела сказать, что я со-
бой не интересуюсь, я подумала, что это – ложь, я ин-
тересуюсь исключительно собой, но что же тогда? То 
есть совсем ничего? Только усталость и пустые тихие 
дни, жизнь как у рыбы под водой, смех без причины? 
[19, с. 19].

Приведенные примеры представляют собой отрывки 
внутренних монологов рассказчика. В примере (39) по-
казывается, что героиня не понимает, следует ли расска-
зывать историю своей жизни.  В примере (40) мы видим, 
что она связывает историю своей жизни с историей жиз-
ни своей прабабушки. Она не может представить свою 
жизнь без кораллового браслета, который был подарен 
ей прабабушкой. Этот браслет хранит в себе жизнь пра-
бабушки в России, является связующим звеном в жизни 
прабабушки рассказчика и прадедушки ее возлюблен-
ного, в жизни рассказчика и ее возлюбленного. Все три 
примера включают, с одной стороны, отрицательную 
эмоциональную оценочность, с другой стороны, поло-
жительную оценочность. Мы наблюдаем возможность 
двойной трактовки, поскольку ответы на эти вопросы ни 
положительны, ни отрицательны. Пример (41) является 
отрывком рассуждения главной героини о своей жизни. 
В этом отрывке иллюстрируется пример отрицательной 
эмоциональной оценки, которая выражена с помощью 
лексических единиц: die Müdigkeit, die leeren, stillen 
Tage; стилистического приёма сравнения: ein Leben wie 
das der Fische unter Wasser. Синтаксический прием ри-
торического вопроса в свою очередь усиливает отрица-
тельную оценку. 

Таким образом, при выражении эмоциональной 
оценки автором произведения используются такие лек-
сические средства, как прилагательные, существитель-
ные, глаголы и наречия. Положительная и отрицатель-
ная эмоциональная оценка в лексических единицах в 
большинстве случаев обусловлена их семантикой, од-
нако лексемы, содержащие в своей семантике положи-
тельную или отрицательную оценку, в некоторых случа-
ях получают противоположную оценку в соответствии с 
контекстом. Синтаксические средства при передаче эмо-
циональной оценки выполняют в тексте произведения 
вспомогательную функцию, они являются средством 
усиления той или иной эмоциональной оценки. Среди 
синтаксических приемов выделяются синтаксический 
повтор, синтаксический параллелизм с элементами ана-
форы и риторический вопрос. В ходе анализа лексиче-
ских и синтаксических средств передачи эмоциональной 
оценки нами было отмечено, что автором произведения 
используется достаточное количество стилистических 
приемов, посредством которых выражена та или иная 
эмоциональная оценка, анализ которых видится нами в 
дальнейшем развитии исследования.
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Аннотация. В статье анализируется использование библейских мотивов и образов в творчестве современной 
американской писательницы китайского происхождения Гиш Джен. Библия неизменно присутствует  в  европей-
ской  и  мировой  литературах.  Мотивы  Ветхого  и  Нового  Заветов  пронизывают  поэзию, прозу  и  драматур-
гию. Ключевым библейским мотивом в романе становится образ «Земли Обетованной», который прослеживается в 
произведении на разных уровнях. В контексте американской культуры, поиски земли надежды и свободы в Новом 
Свете составляют важный основополагающий миф. Герои романа по-своему воплощают миф о поисках рая на 
земле. Исследуя стилистическую и художественную образность романа «Мона в Земле Обетованной», автор статьи 
приходит к выводу, что своеобразием стиля Гиш Джен является включение фольклорных мотивов в общий христи-
анский контекст ее произведений. Библейские и античные мотивы в романе Гиш Джен помогают читателю понять 
замысел автора, а также создают неповторимую поэтику произведения. Ощущая сложность современного мира, 
преодолевая противоречивые размышления, Джен приводит читателя к мысли о том, что «Земля Обетованная» для 
каждого сегодня – это многогранное пространство, в котором, несмотря на противоречия и разногласия, возможен 
компромисс между поколениями, социальными классами и национальностями. 
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В контексте современной американской литерату-
ры особый интерес представляет творчество Гиш Джен 
– американской писательницы китайского происхож-
дения, ставшей одной из ярких представительниц ази-
ато-американской женской прозы конца XX – начала 
XXI века. В ее произведениях находят отражение про-
блемы ассимиляции этнических групп в американском 
обществе, вопросы формирования новой гибридной 
идентичности и отношения разных поколений вну-
три семьи. К сожалению, имя Гиш Джен малоизвестно 
российскому читателю, поскольку ни одно из ее про-
изведений пока не переведено на русский язык. К на-
стоящему времени Джен выпустила четыре романа, 
сборник рассказов и две монографии, посвященных 
вопросам влияния культурного и исторического опыта 
автора на его творчество [1]. Творчество Джен также 
не часто становится объектом исследований. В отече-
ственном литературоведении можно выделить работу 
Е.М. Бутениной, которая изучает способы репрезента-
ции гибридного сознания в художественном тексте на 
материале развития китайско-американской женской 
прозы от ее зарождения до последних десятилетий [2]. 
Подобно другим писательницам китайского происхож-
дения (Эми Тан, Максин Хонг Кингстон), часто обраща-
ющимся к образам и мотивам, заимствованным из мифо-
логических и религиозных источников своей историче-
ской родины [3] , Джен не только преобразует китайские 
традиции, но и опирается на классические библейские и 
античные сюжеты.

В данной статье  мы рассмотрим проблему исполь-
зования писателем библейских мотивов в романе Джен 
«Мона в Земле Обетованной». Как справедливо отме-

чают многие исследователи, Библия неизменно присут-
ствует  в  европейской  и  мировой  литературах.  Мотивы  
Ветхого  и  Нового  Заветов  пронизывают  поэзию, про-
зу  и  драматургию.  Литературные  связи  с  Библией  
разнообразны и могут находить отражение, как в пла-
не  содержания, так и в плане  выражения. Библейские  
аллюзии  могут  также  подчеркивать  дистанцию  вы-
сказывания  по отношению  к  источнику  и  желание  
его  переосмысления [4]. Вопрос влияния библейских 
текстов на творчество отдельных писателей стал рассма-
триваться в девяностые годы двадцатого века, и коли-
чество исследований в этой области, как в зарубежном, 
так и отечественном литературоведении неизменно рас-
тет [5].

Первый роман Джен «Typical American» («Типичный 
американец»), опубликованный в 1991 году, принес 
ей широкую известность. Второй роман «Mona in the 
Promised Land» («Мона в Земле Обетованной»), продол-
жающий историю семьи Чанг, сделал Джен еще более 
популярной среди читателей и критиков. В первой части 
дилогии история главы семьи Ральфа Чанга затрагивает 
тему ассимиляции иммигрантов 1950-х годов в амери-
канском обществе [6]. Во втором романе Джен делает 
акцент на становлении следующего поколения семьи 
Чанг в 60-х и 70-х годах XX века. Одна из центральных 
сюжетных линий романа затрагивает табуированную 
тему расовой и этнической ассимиляции: главная геро-
иня Мона, выросшая в еврейском районе Нью-Йорка, 
принимает решение перейти в иудаизм. Тематически обе 
части дилогии демонстрируют стремление китайских 
иммигрантов заявить о себе в новом государстве, но при 
этом сохранить собственную этническую идентичность. 
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Увлеченность Джен новыми и трудными темами делает 
ее одним из новаторов китайско-американской женской 
литературы, представителем нового гибридного поколе-
ния.

Своеобразием стиля Джен является то, что фоль-
клорные мотивы включаются в общий христианский 
контекст ее произведений. Джен использует античные 
и библейские мотивы и античный символизм. Это про-
является в описании деталей и в перекличке с сюжетами 
из античной литературы. Например, главная героиня на-
рекает дочь именем Ио, отсылая читателя к известному 
древнегреческому мифу. Однако центральная симво-
лическая роль в произведении принадлежит мотивам и 
образам из Библии. В первую очередь привлекает вни-
мание заглавие романа – «Мона в Земле Обетованной».  
Мотив «Земли Обетованной» прослеживается в произ-
ведении на разных уровнях. В контексте американской 
культуры, поиски земли надежды и свободы в Новом 
Свете составляют важный основополагающий миф. 
Америка воспринимается как источник надежды для 
различных групп иммигрантов, приезжающих в страну 
в поисках новой жизни. Путешествие Ральфа Чанга из 
Китая в Америку дает начало повествованию в первой 
части дилогии. Ральф отправляется в новую страну с на-
деждой обрести лучшую жизнь для себя и своей семьи. 
В романе «Мона в Земле Обетованной» переезд семьи 
Чангов в еврейский квартал Скарсхилл вызван стремле-
нием определить детей в более престижную школу и тем 
самым обеспечить им лучшее будущее. Мотив обетован-
ной земли, связанный с этосом дороги и странствова-
ния, одновременно является вариантом утопии в сфере 
ожиданий и желаний [4]. Для Чангов переезд означает 
существенное продвижение вверх по социальной лест-
нице, однако для риэлтора-англосакса Скасхилл – лишь 
«еврейское гетто, где водятся деньги» [7]. Переселяя 
Чангов из китайского квартала и называя их «новые 
евреи», Джен кардинально меняет традиционное пред-
ставление об образе жизни китайских иммигрантов. 
Она развенчивает миф об так называемом «образцовом» 
меньшинстве и идеальной жизни в пригородной «Земле 
Обетованной». 

Переосмысленный библейский миф становится сим-
волом конечной цели иммигрантов и наградой за годы 
лишений и унижений. Однако дорога к счастью полна 
трудностей и противоречий, особенно для женщин и 
представителей этнических меньшинств. Очевидно, 
что выбор названия – не только аллюзия на известный 
библейский мотив, но и на одно из первых произведе-
ний, посвященных еврейским иммигрантам, прибываю-
щим в Америку – автобиографию Мэри Антин «Земля 
Обетованная». Среди тех, кто отстаивал способность 
страны интегрировать иммигрантов, чтобы обогатить 
Америку, Мэри Антин стала символом успешной имми-
грации, которая омрачалась потерей прошлого, семей-
ных уз и друзей, имен и мест исходного проживания. 
Чувства девочки, ее наблюдательность и способность к 
самоанализу, проявление сложных эмоций привлекло к 
ней внимание читателей. Издание книги в 1912 году на 
английском языке с описанием истории переезда Мэри 
Антин из черты оседлости в России в трущобы Саут-
Энд в Бостоне принесли Антин известность в Америке. 
Название книги взято из Торы, где описан исход евреев 
из египетского рабства в Землю Обетованную — Эрец-
Исраэль. Антин представляет себя наследницей Моисея, 
последующего поколения евреев, утверждая свое закон-
ное место в Сионе и в Америке. В «Земле Обетованной» 
описывается жизнь евреев в царской России на примере 
Полоцка, получение ею государственного образования в 
США и интеграция в американскую культуру. Антин де-
лится своим опытом иммигрантки, описывая свой успех 
в качестве доказательства широких возможностей, пре-
доставляемых иммигрантам, отказавшимся от старого 
мира, чтобы обрести новый [8]. В своем романе Джен 
переосмысливает историю Антин и наделяет главную ге-

роиню Мону желанием стать иудейкой. Если для Ральфа 
Чанга новая страна становится «Землей Обетованной», 
то его дочь пытается «обрести свою китайско-еврей-
скую Землю Обетованную», выстраивая новую идентич-
ность [9]. С помощью школьного раввина она начинает 
изучать иудаизм и обнаруживает в нем множество пре-
имуществ, по сравнению с католичеством (она ходила 
в католическую школу и церковь и даже прошла обряд 
конфирмации по настоянию родителей). Иудаизм кажет-
ся ей необыкновенно практической религией: «в католи-
честве люди готовы быть распятыми вниз головой, как 
будто обычный способ недостаточно ужасен. А в иуда-
изме главная цель – избежать подобного, если получит-
ся» [7]. Принципиальное отличие иудейской религии от 
конфуцианства Мона видит в том, что «в иудаизме мож-
но спрашивать и спрашивать, а не только подчиняться и 
подчиняться» [7]. Достаточно быстро Мону принимают 
«за свою» в еврейском храме и даже доверяют дежурить 
на горячей линии для «иноверцев». Феномен «китаянки-
еврейки» не остается незамеченным: Мона становится 
предметом восхищенного интереса еврейского юноши 
Сета Манделла. Ему она кажется «настоящей еврейской 
Йоко Оно». Сет поражается, какой разной Мона пред-
стает в двух основных топосах ее китайско-еврейской 
Земли Обетованной: ресторане ее родителей и еврей-
ском храме. Напитываясь идеями иудаизма и продолжая 
помогать в родительском ресторане, Мона неожиданно 
для себя осознает, что «став еврейкой, чувствует себя 
китаянкой более чем когда-либо» [2]. Моне постепенно 
открывается сходство исторического опыта китайского 
и еврейского народов. В американской школе она узна-
ет, что нацисты сжигали в печах евреев, а мать рассказы-
вает ей о зверствах японской оккупации в Китае. Мона 
и ее подруга Барбара пытаются даже разработать «срав-
нительно-трагедийный проект» китайской революции и 
Холокоста [9].

В финале романа Мона и ее муж Сет окончательно 
избирают для себя китайско-еврейскую идентичность, о 
которой решают заявить уже в фамилии: по настоянию 
Моны, они, вместе со своей новорожденной дочерью 
Ио, становятся семьей Чанговиц. Этот «карнавал этни-
ческих ипостасей завершается еще одной аллюзией на 
греческую мифологию» [9]: Мона надеется, что ее дочь 
«узнает Зевса, когда его встретит» [7].

Мотив дороги в рай или обетованную землю и раз-
рушенных ожиданий прослеживается и в истории вто-
ростепенных персонажей, в частности одного из дру-
зей Моны афро-американца Альфреда. Упомянутая 
им «Подземная железная дорога» отсылает читателя к 
временам рабства в Америке.  Эта тайная организация  
занималась организацией побегов и переброски не-
гров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север. 
Организация работала в XIX веке до начала Гражданской 
войны в США в 1861 году. Ее идеологами выступило 
движение аболиционистов, квакеры и свободные негры. 
Именно север считался «Землей Обетованной», в кото-
рой афро-американцам была обещана свобода. Однако 
«переезд» на новые места жительства не всегда радовал 
бывших рабов: возникали трудности в поиске и устрой-
стве на работу, в частности из-за массовой европейской 
иммиграции, процветал расизм [10]. 

Историю Альфреда можно рассматривать как ал-
легорию борьбы афро-американцев за гражданские 
права: в начале романа он прячется в подвале дома 
Гагельштайнов, но со временем приобретает все больше 
свободы и, в конце концов, требует равноправия [11]. 
Тем не менее, когда в доме Гагельштайнов происходит 
кража, подозрение сразу падает на Альфреда. Несмотря 
на доброжелательность и желание помочь, хозяйка дома 
Барбара с недоверием относится к чернокожему жильцу 
и его друзьям. Так называемый «Лагерь Гагельштайнов», 
идеалистическое сообщество, в котором должен царить 
дух классового и расового равенства, разваливается, а 
его постояльцы обвиняют друг друга в расизме. Мечта 
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Альфреда о рае на земле оборачивается кошмаром, как и 
многие американские мечты.

За тенденциями обращения к библейскому мифу в 
современной американской литературе стоит вечное 
стремление: через изображение внутренней борьбы че-
ловека прийти к духовному катарсису. Библейский миф 
отражает трагическую, иногда жестокую сущность че-
ловеческого бытия, вот почему этому мифу суждена 
долгая жизнь в веках и тысячелетиях. Выражения, об-
разы и символы, взятые  из  библейской  традиции,  не-
изменно  остаются  удобным  знаковым   материалом,  с  
помощью  которого  художник  может  строить  новые  
высказывания  о  мире  и  человеке [4].

Читая роман Джен, читатель обнаружит отсылки не 
только  к Ветхому Завету, но и к Евангелию. Мотивы 
страдания и искупления, прощения и непринятия, любви, 
священной жертвы, отречения – в целом характерны для 
многих авторов, в том числе и китайско-американских 
писателей. Даже в самые тяжелые моменты жизни Джен 
дарит надежду своим персонажам. Мотивы сострадания, 
милосердия и любви прослеживаются в эпизоде встречи 
Моны с бездомной женщиной на центральном вокзале 
Нью-Йорка. После ссоры с матерью Мона убегает из 
дома и оказывается на вокзале. Девушка чувствует себя 
маленькой и потерянной, а  ее воображение рисует нео-
бычные образы. Несмотря на сильный ветер, Мона пред-
ставляет, что стоит в саду Эдема –  «в месте, где начина-
ется время. За ее спиной – пустота, впереди нее – новая 
жизнь. Как высокомерно! Как будто у тебя нет матери! 
Как будто ты вышла из ниоткуда! – слышит она голос 
матери» [7]. Мона чувствует, как в ней рождается что-то 
новое и значительное. Джен снова делает аллюзию на 
Библию, сравнивая  Мону с «Евой, изгнанной из рая, но 
полной надежды на будущее» [7].  В этот момент девуш-
ка оказывается на скамейке рядом с пожилой женщиной, 
которая во сне кладет ногу на колени Моны. Мона под-
держивает ее вторую ногу, чтобы та не упала. Эпизод за-
канчивается тем, что Мона держится руками за лодыжки 
женщины, закрывает глаза и засыпает. Эмпатия между 
китайско-американской беглянкой и бездомной белой 
женщиной переступает расовые и классовые границы 
и вселяет надежду на искупление. По мнению автора, 
только сочувствие и милосердие могут создать новую 
реальность, которая выходит за рамки бинарной оппо-
зиции и учитывает сложные расовые, классовые и ген-
дерные переплетения. В поисках собственной «Земли 
Обетованной», Мона идет трудным путем к истине, со-
вершая для себя много открытий. «Земля Обетованная», 
в которую героиня в конце концов возвращается, – это 
лоно семьи. Кульминацией разрешения конфликта по-
колений становится свадьба Мона и Сета, когда мать и 
дочь, наконец, находят примирение и начинают новую 
историю отношений на основе искренности и сопережи-
вания. Можно говорить о том, что именно мотивы со-
страдания и любви определяют стилистику произведе-
ний Джен и являются наиболее ценным вкладом автора 
в китайско-американскую литературу. 

Христианские мотивы – веры и надежды, ценности 
личностного мира, любви и сострадания – играют важ-
ную роль в раскрытии внутреннего содержания рома-
на. Джен пристально анализирует каждого персонажа, 
чтобы почувствовать, разгадать, уловить в них вечную 
борьбу добра и зла, разобраться в тех причинах, которые 
ведут человека к определенным нравственным решени-
ям на важных жизненных этапах.

Библейские и античные мотивы в романе Гиш Джен 
помогают читателю понять замысел автора, а также соз-
дают неповторимую поэтику произведения. Ощущая 
сложность современного мира, преодолевая противоре-
чивые размышления, Джен приводит читателя к мысли 
о том, что «Земля Обетованная» для каждого сегодня 
– это многогранное пространство, в котором, несмотря 
на противоречия и разногласия, возможен компромисс 
между поколениями, социальными классами и нацио-

нальностями. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме категории неопределенности имен существительных в аспекте референ-
ции. Основное содержание исследования составляет функционально-семантический анализ употребления неопре-
деленных существительных в роли обобщения на материале рассказа И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
Существительное с семантикой неопределенности в данной функции определяет предмет/лицо как представителя 
класса одноименных предметов или его качественной разновидности. Отображаемая действительность как значи-
мая составляющая структуры текста представляет собой референтную ситуацию (конкретную либо абстрактную), 
знания о которой в нем эксплицируются.  В статье выявлено приоритетное употребление именных групп в плюраль-
ной форме в их квалификативной характеристике, существительных в предложениях тождества, и обосновывается 
мысль о том, что именно благодаря репрезентативной неопределенности существительных автором произведения 
транслируется его главная идея— глубокое понимание истинной ценности жизни через отражение той «неопреде-
ленной» действительности, которая окружает главного героя и его семью. Анализ примеров репрезентативной не-
определенности существительных осуществляется в рамках контекстно-ситуативных условий, когда представлено 
субъективное отношение к объективным предметам или лицам.
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terial of the story by I.A. Bunin “A Gentleman from San Francisco”. An uncertain noun in this function determines an object/ 
subject as a representative of the class of same-name objects or its qualitative variety. The represented reality as a significant 
component of the text structure is a referential situation (concrete or abstract) knowledge of which is explicated it (in the 
text). The article identifies the priority use of nominal groups in the plural form of their qualifying characteristics, nouns in 
sentences of identity. It argues for the idea that it is due to the representative uncertainty of nouns that the author translates 
his main idea - a deep understanding of the true value of life through the reflection of that “undefined” reality that surrounds 
the main character and his family. The analysis of examples of nominal representative uncertainty is carried out within the 
contextual-situational conditions, when the author presents a subjective attitude to objective items or persons.
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Категория определенности/неопределенности (О/Н), 
как известно, проявляется в разносистемных языках по-
разному: явно — с помощью формальных, как в арти-
клевых языках, и неявно, как в русском языке, где сред-
ства ее выражения носят «неявный» характер.  Несмотря 
на значительное количество работ, написанных в русле 
функционально-семантического, функционально-ком-
муникативного и прагматического анализа средств вер-
бализации исследуемой категории (Крылов С.А. [1], 
Шмелев А.Д. [2], Арутюнова Н.Д. [3], Падучева Е.В. 
[4]), именно данное своеобразие и по сей день вызывает 
немалый интерес у исследователей.

Вопрос о средствах и способах вербализации насто-
ящей категории - ключевая проблема функциональной 
грамматики. С.Д Кацнельсон,  подчеркивая имплицит-
ный характер категории О/Н полагает, что в ее основе 
лежат «грамматические сигналы, имплицитно содержа-
щиеся в синтаксических сочетаниях и семантике слова» 
[5, с. 78].

В лингвистической науке существует множество 
концепций, связанных с проблематикой конкретных/ аб-
страктных существительных. Наиболее распространен-
ным является подход к абстрактному как понятийному, 
мыслительному, конкретному, т.е. «созерцаемому». В 
качестве ключевого момента выступает связь пробле-
мы конкретности/абстрактности имен с проблемой аб-

стракции в языке. Абстракцию отождествления обычно 
относят к полноправному типу абстракции. По справед-
ливому замечанию Руденко Д.И., такие наименования, 
как  стол, человек, карандаш, лингвист, обобщающие 
свойства тех или иных объектов, отождествляющие их 
по отдельным признакам, как правило, относятся к кон-
кретным. Следовательно, эти слова приобретают зна-
чения определенности или неопределенности в аспекте 
референции [6, с.57-58].

Категорию определенности/неопределенности сле-
дует рассматривать и как контекстологическую, по-
скольку она представляется как категория контекста в 
широком смысле для слушающего/читателя. Здесь ва-
жен не речевой контекст, а элементы ситуации и «зна-
ния собеседника о предметах, полученные не только во 
время данного акта коммуникации» [7, с.175].

Функция обобщения считается основной функцией 
семантики неопределенности, когда существительное 
обозначает предмет как представителя целого класса по-
добных ему предметов. Неопределенное существитель-
ное сигнализирует о том, что обозначаемый им предмет 
в сознании слушающего не сводится к представлению 
о конкретных связях с окружающими его предметами, 
а находится за рамками определенности/неопределен-
ности. Неопределенное существительное указывает не 
на конкретный, реальный объект, а лишь на характери-
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стики, свойственные целой группе предметов. Тогда оно 
выполняет квалификативную функцию.

Репрезентативная неопределенность существитель-
ных весьма ярко и образно, как само творчество велико-
го русского писателя и поэта Ивана Алексеевича Бунина, 
представлена в рассказе «Господин из Сан-Франциско».  

Рассмотрим случаи возникновения подобной неопре-
деленности:

1. Существительное в роли предикатива реализует 
функцию обобщения и имеет квалифицирующее значе-
ние в предложениях тождества.

Например: «Жена его никогда не отличалась осо-
бой впечатлительностью, но ведь пожилые американки 
страстные путешественницы» [8, с.245].

Существительное американки вместе с определени-
ем страстные путешественницы в предикативе с его 
описательной функцией входит в состав ремы, и слу-
жит выявлению специфичных, трансформирующихся 
в данном сообщении признаков. А плюральная форма 
существительного путешественницы свидетельствует о 
явном обобщении, отсылающим читателя к образу по-
жилых богатых дам, живущих своим представлением о 
жизненных приоритетах. 

Предметы и люди здесь, с одной стороны, реальные, 
с другой — лишь «наброски», наделенные своеобразной 
«неопределенностью».  

Обратимся к примерам:
1) «... пароход — знаменитая «Атлантида» - был по-

хож на громадный отель со всеми удобствами, …. жизнь 
на нем протекала весьма размеренно: накинув фланеле-
вые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; … до одиннад-
цати часов полагалось бодро гулять по палубам, … а  в 
одиннадцать - подкрепляться бутербродами с бульоном; 
… все палубы были заставлены тогда длинными камы-
шовыми креслами, на которых путешественники лежа-
ли, укрывшись пледами, …» [8, с.246];

2) «Обед длился больше часа, а после обеда открыва-
лись в бальной зале танцы, во время которых мужчины, 
- в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, 
- задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались 
гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, ...» 
[8, с.247];

3) «... а  тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на 
ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, ...» [8, с.247].

Следует отметить, что весь рассказ Бунина сплошь 
и рядом наполнен «неопределенностью» всех и всего 
происходящего на палубе «Атлантиды». Примечательно 
в данном смысле само название «Господин из Сан-
Франциско», отражающее высочайшую степень «не-
определенности» главного героя, человека без имени, 
просто «какого-то господина из Сан-Франциско», а 
равно и «всяких» людей и предметов, окружавших его. 
Это и «какой-то седой немец», и «некий великий богач в 
старомодном фраке», и «несколько русских в очках и с 
бородами» и т.д. Жена и дочь господина так же безлики. 
Во многом усиление степени неопределенности дости-
гается за счет местоименных детерминативов «некий», 
«какой-то», «всякий».

Например: «А когда «Атлантида» вошла наконец в 
гавань, привалила к набережной своей многоэтажной 
громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, - 
сколько портье и их помощников в картузах с золоты-
ми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов 
мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цвет-
ных открыток в руках кинулось к нему навстречу с пред-
ложением услуг!» [8, с.249].

Существительные с вышеуказанными неопределен-
ными местоимениями в тексте свидетельствуют о же-
лании автора, возможно, о чем- то умолчать, избежать 
конкретики, что формирует вокруг главного героя и 
действующих лиц «некую» загадку, тайну, значимость. 
Читатель понимает, что автор отсылает его к обобщен-
ному представлению о подобных людях в лице «некого» 
господина, вобравшего с себя все характеристики, кото-

рыми Бунин наделяет своих героев. Здесь чувствуется 
и личное отношение самого писателя к происходящему. 
«Некие» господа живут где-то рядом с нами, они окру-
жены «неопределенными» предметами и лицами, со-
ставляющими «праздник» их жизни.

А названия блюд и продуктов (во множественном 
числе), которыми «потчуют» пассажиров парохода, уси-
ливают эффект «неопределенности», обобщения, вызы-
вая у читателя чувство недоумения по поводу реально-
сти происходящего. 

Например: «Обеды опять были так обильны и куша-
ньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и 
фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем но-
мерам разносили горничные каучуковые пузыри с горя-
чей водой для согревания желудков» [8, с.250].

Заметим, что плюральная форма неопределенных 
существительных — главная черта повествования 
И.А.Бунина, они привносят динамику в повествование. 
Чем больше их в тексте (часто в одном предложении), 
тем сильнее степень «обобщенности», «неопределен-
ности» лиц и предметов. Перед читателем встает образ 
людей, не живущих, а лишь «существующих»,  а пред-
меты роскоши путешествующих на пароходе находятся 
как бы в «неопределенном» измерении. 

2. Родовые характеристики предмета намного важнее 
индивидуальных. Отправной точкой неопределенного 
значения является намерение писателя представить опи-
сываемый предмет в качестве рядового классового пред-
ставителя.

Следующий пример наглядно демонстрирует замы-
сел автора, когда речь идет не о конкретных предметах/
лицах, а лишь об образных характеристиках.

Например: «Тут иной раз сидишь за столом и рассма-
триваешь фрески с миллиардером» [8, с.245].

Описание пассажиров, предметов их гардероба, 
служащих парохода, жителей городов служит целью 
передать читателю сферу «безликости» и «бесцветно-
сти» данного общества, здесь нет конкретных людей и 
предметов, это обобщенный образ, символ «человека» 
и «предмета». Для главного героя не существует лю-
дей, есть лишь «людишки», нет домов, есть «домишки», 
даже пароход предстает как «пароходишко». Господин 
сидит не просто за бокалом вина, а за «бокалами» и «бо-
кальчиками» [8, с.247].  Использование автором умень-
шительно-ласкательных суффиксов у неопределенных 
существительных способствует более глубокому пони-
манию сущности человека без имени, его «образности»,  
его отношения к другим людям и предметам, существу-
ющих для него в качестве «приложения». 

О словах как выразителях формальных понятий 
говорил Д.С.Кацнельсон, причислявший их к содер-
жательным понятиям, указывая на необходимость раз-
вернуть их текст.  В объекте вычленены определенные 
стороны, а мысль соотносит данный предмет с другим 
классом предметов. [5, с.66]. Исходя из данного тезиса 
считаем важным подчеркнуть, что репрезентативная не-
определенность обнаруживается в рамках контекстно-
ситуативных условий, демонстрируя субъективное от-
ношение к объективным предметам и лицам.

В результате изучения различных источников в русле 
настоящей проблематики, приходим к выводу, что при 
всей значимости работ ранее упомянутых исследова-
телей, многие вопросы, связанные с референциальным 
статусом категории определенности/неопределенности, 
субъективно-объективной природой остаются открыты-
ми, что, безусловно, доказывает ее богатый дискуссион-
ный потенциал.

На основе проведенного анализа языкового материа-
ла можно сделать некоторые значимые выводы, в част-
ности, о том, что репрезентативная неопределенность 
в рассказе И.А.Бунина выражается, главным образом, 
за счет обобщенной функции, которую выполняют су-
ществительные в роли предикатива, в перечислениях 
именных групп во множественном числе в их динамике, 
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особенно убедительно и образно участвующих в объ-
ективации семантики неопределенности, а также благо-
даря местоименным маркерам. Употреблением именно 
неопределенных существительных достигается главный 
замысел писателя — дать возможность читателю заду-
маться над смыслом его жизни, над истинным понима-
нием подлинной красоты жизни, о своем месте в этом 
мире, о хорошем и плохом, а также о том, чего в его 
жизни больше — «определенного» или же «неопреде-
ленного». Право писателя обозначить лицо/предмет как 
неопределенный справедливо, поскольку именно автор 
является началом координат в коммуникативном про-
цессе.
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Аннотация. Когнитивное моделирование является одним из инструментов, который используется в различных 

научных сферах для конструирования потенциально возможных состояний в «слабоструктурированных системах», 
к которым с полным правом можно отнести и новостной англоязычный дискурс. «Слабоструктурированность» об-
условлена вариативной природой языка и гибкой формой подачи новостного материала, которая отчасти вызвана 
манипулятивным обращением автора новостного блока с содержащейся в тексте информацией. В работе демон-
стрируются эксплицитные и имплицитные формы воздействия на аудиторию с помощью языковых средств с це-
лью оказания влияния на реципиентов. Выявление манипулятивных фактов воздействия на сознание реципиентов 
проводится на материале новостных блоков современных интернет-СМИ: «BBC News», «Business Insider», «The 
Guardian», «Forbes», «Telegraph» и «Independent». В статье освещаются основные аспекты и условия использования 
таких стилистических приемов как метафора, аллюзия, а также манипулятивного приема «обращение к автори-
тету». Частое использование метафоры раскрывает одну из ее особенностей – влияние на восприятие реальности 
искаженным образом. Именно это свойство метафоры позволяет избежать автору манипулятивных искажений об-
винений в открытой пропаганде тех или иных идей, с одной стороны, а с другой – латентно перейти к манипулиро-
ванию на когнитивном уровне.
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Abstract. Cognitive modeling is one of the tools that are used in different research spheres to frame the potential states 

in «semi-structured systems». English news discourse belongs to those systems due to the facts that language is a variable 
system and that the news flows are characterized by high flexibility, which is partly determined by the news block author’s 
information manipulation. The paper demonstrates explicit and implicit forms of manipulation used to make an impact on 
the audience with the help of language means. To reveal the cases of recipients’ consciousness manipulation the material 
presented in the up-to-date news blocks of the Internet media: «BBC News», «Business Insider», «The Guardian», «Forbes», 
«Telegraph» and «Independent» was analyzed. The article highlights the main aspects and conditions of the use of stylistic 
devices such as metaphor, allusion, as well as the manipulative technique which is called «appeal to authority». Frequent use 
of metaphor is driven by one of its significant feature – metaphor causes the altered perception of reality. This particular fea-
ture of metaphor allows the author of the manipulative distortion of meaning to use hidden propaganda of certain ideas and 
to avoid accusations of it, on the one hand, and on the other hand, switch latently to the manipulation at the cognitive level.
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Когнитивное моделирование, основной задачей ко-
торого является исследование процессов, происходя-
щих в искусственно сконструированных системах, с 
целью изучения явлений, происходящих в реальных 
условиях, в последнее время является одним из наибо-
лее востребованных и перспективных направлений на-
учных исследований в когнитивной лингвистике (Л. С. 
Абросимова [1], Н. Н. Болдырев и А. М. Плотникова [2], 
Г. И. Берестнев [3], О. В. Кирина [4], В. З. Демьянков и 
Е. С. Кубрякова [5], Ю. С. Степанов [6], И. А. Стернин 
[7], В. А. Маслова [8], Л. С. Абросимова [9]); социо-
лингвистике (Ю. И. Горбунов [10], О. К. Ирисханова 
[11], Е. А. Огнева [12]); филологии (О. С. Федотова 
[13], И. А. Минакова [14]), в сфере образования и на-
уки (М. В. Гречко [15], А. Н. Целых [16], М. В. Петряева 
[16],); компьютерных науках (А. И. Панов [17]).

Особую значимость когнитивное моделирование 
приобретает в аспекте изучения его влияния на созна-
ние реципиентов, в частности, читательской аудитории 
средств массовой информации (СМИ). Глобализация 
СМИ, образование своеобразной инфосферы, подоб-
ной био- или ноосфере, количественное изменение ис-
точников информации и охватываемых ими территорий 

привело к изменениям качественным, среди которых 
особо следует отметить возможность моделирования 
общественного мнения. Количество информации, кото-
рая ежедневно производится и передается через СМИ, 
перманентно растет и уже во много раз превосходит 
аналогичный текстовый поток прошлых лет. Данная си-
туация сложилась из-за стремительного развития и со-
вершенствования способов массового распространения 
информации, возникновения новых цифровых медиа-
технологий. Одно из главенствующих мест во всем объ-
еме текстов СМИ занимают новостные блоки. Именно 
новости являются базой всего медиапотока, обеспечивая 
содержание и структуру современного информационно-
го пространства. 

СМИ активно внедряются в общественную жизнь, 
формируя мнение самой широкой публики посредством 
истолкования новостного материала, находящегося в 
поле зрения журналистов. Манипулятивные технологии, 
оказывающие влияние на общественное сознание, всег-
да имеют определенную цель и мотив, а также обладают 
спецификой структурно-функционального воздействия 
на определённый объект. Таким образом, рассмотрение 
особенностей использования стилистических приемов 
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как инструмента когнитивного моделирования, являю-
щееся целью статьи, обуславливает актуальность данно-
го исследования.

Помимо, так называемых «заказных» манипуляций, 
нельзя упускать из виду и языковую личность автора: 
интерпретация различных событий в новостных блоках 
СМИ осуществляется субъективно, через призму миро-
восприятия адресанта. Следует отметить, что в новост-
ных блоках преднамеренно используются эмоциональ-
но-нагруженные тексты, а также не редко читателю 
предоставляется заведомо ложная информация, путем 
искажения реальных событий, придавая тому или иному 
тексту тенденциозность. Благодаря владению опреде-
лёнными знаниями в сфере референции [18, с. 4], стоит 
учитывать такой важный критерий, как «презумпция». 
«Ложные презумпции – лингвистические конструкции, 
описывающие события, которые не имели места в реаль-
ности» [18, с. 19]. Подобный языковой прием может вы-
ступать в роли «основы» для использования конструк-
ции с подменой аргумента. Т. И. Бекметова утверждает, 
что чаще всего этот прием используют для доказатель-
ства определенного суждения, которому необходимо 
обоснование [19, с. 89-93]. 

Рассматривая различные приемы воздействия, сто-
ит учесть, что в случае, когда какой-либо прием мани-
пулирования был употреблен один раз и используется 
одним журналистом, лингвист, проводящий экспертизу 
текста, еще не обладает твердыми основаниями для ут-
верждения того, что данный прием применяется в целях 
воздействия на реципиента и проведения когнитивного 
моделирования его сознания. В подобном случае можно 
говорить об авторском сообщении, идиостиле [20], сти-
листической манере или мнении определенного публи-
циста, соответственно, утверждать о манипулятивных 
действиях в данном случае не совсем корректно.

Т. В. Дьякова отмечает, что новостные блоки отли-
чаются тщательно проработанной, организованной и 
достаточно устойчивой структурой, что в сочетании с 
определенными признаками на уровне языка позволяет 
анализировать данные тексты как глобально-клиширо-
ванные тексты массовой информации. На уровне фор-
мата, новостным блокам присуща организация по прин-
ципу перевернутой пирамиды, которая означает, что 
самая важная информация показана в начальных пред-
ложениях, а именно в заголовке и вводке. Затем степень 
информативной насыщенности снижается. Доподлинно 
неизвестно кто был автором данной формы подачи ин-
формации, существует мнение, что данная организация 
текста появилась вследствие использования телеграфа 
и сокращения количества слов для уменьшения стои-
мости. Кроме того, форматное структурирование но-
востных материалов отвечает принципу максимального 
удобства для читателей («reader-friendly») [21, с. 102-
104]. Продуманная структурная организация новостного 
текста соответствует понятию композиции, которое, по 
мнению А. А. Даниловой представляет собой организо-
ванную соответствующим образом «группу языковых 
блоков в целях максимального воздействия на аудито-
рию» [18, с. 20]. 

Исследуя когнитивные особенности новостных бло-
ков, прежде всего, необходимо указать, что тексты но-
востных блоков, относятся к компонентам инфосферы и, 
по словам Ю. В. Шемелиной, имеют три важных свой-
ства: отражающее, организующее и формирующее [22]. 
Соответственно, новости регулируют поступление и по-
лучение определенной информации читателями, а также 
формирование определенного отношения лингвосоциу-
ма к представленным в новостном тексте событиям. На 
начальном этапе, компоненты информации проходят 
структуризацию, это происходит в момент, когда не-
кая информация проходит через сознание журналиста, 
обрабатывается и зашифровывается в языковых едини-
цах. На конечном этапе подготовки новостного текста 
читатели получают медиатекст – результат когнитивной 

и языковой деятельности автора. Новостные блоки в 
СМИ тематически разбиты и передаются читателю для 
восприятия и интерпретации. Информация, данная в но-
востном блоке, которую получил реципиент, остается 
организованной в соответствии с ее же структуризацией 
в печатной газете/интернет-издании. Соответственно, 
полученный материал, не является «сухим» изложени-
ем фактов, а представляет собой текст, имеющий некую 
часть информации, которая в той или иной степени была 
проинтерпретирована автором блока. 

Таким образом, мы можем говорить об определен-
ной доле искажения информации в новостном блоке. 
Умышленное искажение фактов является манипулиро-
ванием сознанием читателя. Чем частотнее освещение 
определенной тематики в новостном блоке, тем чаще 
можно проследить манипуляции в контексте данной 
темы.

С целью выявления манипулятивных фактов воздей-
ствия на сознание реципиентов, были выбраны новост-
ные блоки из современных интернет-СМИ: «BBC News», 
«Business Insider», «The Guardian», «Forbes», «Telegraph» 
и «Independent». Постоянное обновление информации 
предоставляет все больше примеров использования тех 
или иных манипулятивных приемов в тематически со-
ответствующих новостных блоках. Наиболее частот-
ным приемом, используемым с целью когнитивного 
моделирования мировосприятия реципиента, является 
метафора. Суть использования метафоры заключается 
в замене рационального объяснения какой-либо точки 
зрения иррациональным. Значительная часть метафор, 
которые используются в новейших западных публи-
цистических изданиях, соответствует архетипической 
дихотомии «добро» – «зло» («свет» – «тьма»); на этом 
базируется выстраивание оппозиции «свой» – «чужой», 
«мы» – «враги». Иногда метафоричность высказывания 
достигается при помощи аллюзий. Например, в одной из 
популярных зарубежных газет, редакция публикует об-
ращение президента П. А. Порошенко: ««New Russia» is 
like «Mordor»» [23] – «Новая Россия» – это «Мордор» 
(перевод авторов). Используя данную аллюзию, автор 
апеллирует к личному опыту слушателей/читателей, к 
общеизвестному роману-эпопее «Властелин Колец» Дж. 
Р. Р. Толкина. Украинский президент умело играет на 
восприятии данного высказывания читателями, прида-
вая очевидную отрицательную коннотативную окраску 
данной отсылке.

В следующем примере экс-президент США Б. Обама 
нравоучительно заявляет: «There’s another path avail-
able, and we hope that President Putin is willing to seize 
that path» [24] – Существует иной путь, и мы надеемся, 
что президент Путин готов пойти этой дорогой (пере-
вод авторов). Весь этот отрывок построен на метафоре о 
«пути», и такая метафора используется для того, чтобы 
воздействовать на опыт общества, «сыграть» на ассоци-
ации к ситуациям, которые происходили в жизни каж-
дого (сложный выбор): «Какой путь выбрать?», «Какое 
принять решение?». В данном контексте экс-президент 
представляется как исследователь, который готов по-
мочь открыть неизведанные территории дипломати-
ческого урегулирования напряжения в отношениях с 
Россией.

Частое использование метафоры раскрывает одну из 
ее особенностей – влияние на восприятие реальности 
искаженным образом. Именно это свойство метафоры 
позволяет избежать автору обвинений в открытой про-
паганде тех или иных идей, с одной стороны, а с другой 
– латентно перейти к манипулированию на когнитив-
ном уровне: «The crash of Malaysia Airlines flight MH17 
has cast a web of grief around the globe, as communities 
from the Netherlands to Australia struggle to come to terms 
with the losses in their minds» [25] – Крушение Боинга 
Малазийских Авиалиний, рейс MH 17, опутало паути-
ной горя весь мир, в то время как жители Голландии 
и Австралии пытаются найти в себе силы смириться с 
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потерями (перевод авторов). Данная метафора, постро-
енная на символике паутины, апеллирует к психокогни-
тивным ассоциациям реципиента, так как большинство 
людей не переносят вида паукообразных и всего, что с 
ними связанно. Казалось бы, ничего общего с авиака-
тастрофой, но умелые манипуляторы играют даже на 
таких необычных ассоциациях. Паутина ассоциируется 
у обывателей, с чем-то вязким, неприятным, чем-то, из 
чего трудно «выпутаться».

Помимо метафоры, одним из наиболее частотных 
манипулятивных приемов является апелляция к автори-
тету. Данный прием предполагает определение, характе-
ристику, оценку значимого события (псевдо) известной 
личностью: «Some observers hoped that Putin only intend-
ed to use Crimea as a bargaining chip» [26] – Некоторые 
наблюдатели надеялись, что Путин собирается исполь-
зовать Крым всего лишь в качестве разменной монеты 
(перевод авторов). В данном высказывании журналиста 
можно проследить одновременно два манипулятивных 
приема. Во-первых, это введение так называемого экс-
перта – «some observers», когда автор не уточняет, на чье 
мнение он ссылается, но учитывая, что в начале новост-
ного блока были приведены некие факты и цифры, у чи-
тателя может сложиться полная уверенность в верности 
суждений автора. Второй прием в данном предложении 
– это метафора «bargaining chip», то есть «разменная 
монета», что означает обесценивание чего-либо, таким 
образом, в сознание читателя вводится определенная ин-
формация, не подкрепленная фактами.

По мнению лингвистов, (А. А. Волкова [27], Г. 
Гусейнова [28], В. И. Аннушкина [29] и других), введе-
нием эксперта можно назвать вид риторической отсылки 
к некоему человеку, который обладает авторитетными 
знаниями в той, или иной области. При помощи данно-
го приема, высказывания наделяются большей значи-
мостью, это – «весьма изящный прием, позволяющий 
эффективно маскировать самую пышную пропаганду в 
строгих формах «авторитетного мнения» какого-нибудь 
эксперта» [30, с. 40].

Публицистическое понятие «эксперта» создается 
специфическим подбором слов, которые имеют опреде-
ленные коннотации: достоверность, точность, правиль-
ность. Одно из обязательных условий этого приема – это 
отсутствие имен, достоверных источников и т.п. То есть, 
манипулирование происходит при использовании опре-
деленных лексем или клише, таких как: «специалист», 
«советник», «участник», «свидетель», «высокопостав-
ленное лицо»; либо вводных слов или фраз: «как полага-
ют», «очевидно», «скорее всего» и т.п. «This is the fourth 
edition of our monthly power rankings of Democrats most 
likely to get their party’s presidential nomination in 2020» 
[31] – Это четвертый выпуск нашего ежемесячного рей-
тинга среди демократов, которые, скорее всего, получат 
президентскую номинацию в 2020 году (перевод авто-
ров). «The head of U.S. European Command said Thursday 
that the military believe that “it’s highly likely” that Russia 
was involved in the chemical weapons attack in the United 
Kingdom» [32] – Глава объединённого командования во-
оружённых сил США в Европе заявил в четверг, что во-
енные считают, «весьма вероятным», причастие России 
к атаке химическим оружием в Великобритании (пере-
вод авторов).

Прием «введение эксперта» имеет тесную связь с 
«приемом опущения экспериенцера, в котором безлич-
ная конструкция используется для представления опре-
деленного суждения общепризнанной истиной, однако 
при неназванном эксперте субъект в предложении фор-
мально присутствует» [18, с. 124]. Категория «эксперта» 
определяется, как уже было отмечено выше, специфиче-
ским подбором слов, которые имеют соответствующее 
семантическое содержание: авторитетность, правиль-
ность, широкую распространенность и поддержку в 
обществе: 

1) «The aircraft is widely believed to have been downed 

by a surface-to-air missile… consistent with an engagement 
by a Buk-type missile. The crucial question remains who fired 
the weapon – Russian-backed separatists or even the Russian 
military itself» [33] – Авиакатастрофа, как полагают, 
была вызвана ракетой «земля-воздух»…что подтверж-
дает использование ракеты типа «Бук». Важнейшим во-
просом остается, кто же все-таки использовал это ору-
жие – поддерживаемые Россией сепаратисты или даже 
сами российские военные (перевод авторов). В данном 
предложении, формально предоставляющем читателю 
право выбора, на самом деле экспериенцеру предлагают 
ограниченный, смоделированный диапазон вариантов – 
в любом случае ответ будет связан с Россией.

2) «Independent aviation experts have agreed a missile 
was the likely cause, but so far, there’s been no proof» [34] 
– Независимые авиационные эксперты сошлись во 
мнении, что ракета была вероятной причиной (взрыва), 
но до сих пор нет никаких прямых доказательств (пере-
вод авторов).

3) «A senior Russian officer has claimed that a Ukrainian 
military jet was flying just a few kilometers from the Malaysia 
Airlines plane minutes before it was downed, while also re-
futing allegations that it had provided separatists with BUK 
missile launchers» [35] – Высокопоставленный россий-
ский офицер утверждает, что перед крушением Боинга 
украинский военный самолет пролетал всего в несколь-
ких километрах от него, а также отвергает обвинения о 
том, что Россия предоставила сепаратистам Бук с ракет-
ницами (перевод авторов).

Таким образом, фразы «independent aviation experts», 
«a senior Russian officer», а также безличная конструк-
ция «widely believed», которая используется для того, 
чтобы «заставить» реципиента думать, что «так считают 
все» определяют категорию «эксперт» и придают непод-
дающимся проверке данным большую достоверность. 
Манипулятивные технологии в СМИ представляют со-
бой способы управления большой аудиторией при по-
мощи создания условий для формирования иллюзий и 
контроля над мышлением и поведением того или иного 
индивида. Такое воздействие подчинено цели оказывать 
влияние на поведение и отнять свободу выбора у субъ-
екта при помощи изменения его взглядов, мнений, моти-
вов и целей. Манипуляция сознанием масс при помощи 
языковых средств включает в себя комплекс лингво-ког-
нитивных приёмов, качественно-количественный состав 
которых постоянно модифицируется, соответственно, 
изучение формы, содержания и других характеристик и 
особенностей данных приемов является перспективным 
направлением для дальнейших исследований. 
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Слово в литературном тексте, наполняясь поэтиче-
ским смыслом, становится источником эстетических 
эмоций, поэтому большое значение при реализации ху-
дожественного замысла приобретает поиск нужной язы-
ковой единицы. Обрастая смысловыми наслоениями, 
содержание слова в произведении становится двупла-
новым, обращенным одновременно к реальной и худо-
жественной действительности [1]. За счет этого усили-
вается впечатление и повышается выразительность ли-
тературного текста. Нередко эта цель достигается при-
менением лексем или фраз, не существующих в  языке. 
К подобным средствам речевой экспрессии относятся 
окказиональные слова.

Индивидуально-авторские неологизмы  всегда ин-
тересовали ученых как одно из проявлений идиостиля 
автора, а также как соединение языка, культуры и лич-
ностного восприятия картины мира. Окказионализмы 
сходны с метафорами, в основе их создания кроется 
желание показать в слове новые смысловые грани, а 
также вызвать в сознании образ экономными речевы-
ми средствами.  Являясь средством выразительности в 
контексте определенного произведения, они также ори-

гинальны и неповторимы [2]. Кроме того авторские не-
ологизмы помогают творцу  выразить собственное «я», 
«подтверждают семантику личностного отношения к 
языку и свободы от его власти», становясь «носителями 
индивидуально-авторской семантики» [3].

Под окказионализмами понимают неузуальные 
единицы или неузуальные значения языковых единиц, 
создаваемых говорящим/пишущим для выражения ка-
кого-либо индивидуального смысла, обусловленного 
конкретным контекстом [4]. Существующая многосту-
пенчатая градация слов позволяет выделить неологиче-
ские потенцианолизмы, потенциальные слова, имеющие 
номинальных авторов, авторские новообразования, си-
стемные окказионализмы, собственно окказионализмы, 
«заумные» лексемы [5]. Так как подобные образования 
охватывают все области языка, исследователями  выяв-
ляются  лексико-семантический и словообразователь-
ные, фонетические, морфологические, синтаксические, 
фразеологические и даже стилистические окказионализ-
мы [6].

Предметом данного исследования служит изучение 
структурно-семантических и функциональных свойств 
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авторских новообразований, выявленных в лирике Ф.И. 
Тютчева, А.А. Фета и М.И. Цветаевой. В этой работе мы 
вслед за Н.Г. Бабенко [7] рассматриваем в качестве ок-
казионализмов все речевые единицы (и потенциальные), 
вне зависимости от того, созданы они по деривацион-
ным законам языка или с нарушением этих законов.  В 
стихотворениях А.А. Фета [8] и Ф.И. Тютчева [9] отме-
чены главным образом лексические окказионализмы, 
образованные соединением разных узуальных основ и 
аффиксов.

Лирики редко прибегают к использованию ок-
казиональных существительных. Так, у Фета встре-
тился только префиксальный дериват полужилец 
(Полуразрушенный, полужилец могилы, О таинствах 
любви зачем ты нам поешь?). Авторские существитель-
ные у Тютчева представлены дериватами усладитель и 
врачебство, а также сложными словами чревобесие и ду-
шеспасение, достославность:

Нет! нас одушевляло в бое
Не чревобесие меча,
Не зверство янычар ручное
И не покорность палача![9]

Два разнородные стремленья
В себе соединяешь ты:
Юродство без душеспасенья
И шутовство без остроты [9]

Много в озеро глядится
Достославностей былых [9]

Наиболее яркие, выразительные признаки передают-
ся поэтами с помощью окказиональных прилагательных, 
представленных в основном композитами, образованны-
ми способом чистого сложения или сложносуффиксаль-
ным способом (желтоводный, круглобедрый – Фет; кру-
глообразный, многотревожный – Тютчев).

Процент таких единичных наименований в поэти-
ческом словаре авторов высок, особенно у Ф. Тютчева. 
Обилие сложных слов, обозначающих мгновенный или 
временный признак, запечатленный в конкретный мо-
мент времени, свидетельствует о процессе индивидуа-
лизации лирики, характеризующемся отражением непо-
вторимо-индивидуальных восприятий  [10].

Наличие в составе  окказиональных  прилагатель-
ных и наречий прямых или синонимичных наимено-
ваний  эмоций характеризуют духовный мир человека 
(блаженно-равнодушный, гордо-боязливый, грустно-
молчаливый,  отрадно-лакомый, томительно-сладкий, 
грустно-безответно, освежительно-радостно – Фет; 
блаженно-равнодушный, блаженно-роковой, грустно-
молчаливый, своенравно-веселый, грустно-безответно 
– Тютчев).

Хотя в лирике Фета сохраняется привычная структу-
ра фразы, но за счет соединения лексем, сочетаемость 
которых в узусе невозможна [11], нередко отмечается 
семантическое рассогласование [12]:

Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен [8];

И болью сладостно-суровой
Так радо сердце вновь заныть [8]
Объединение в одно словосочетания прилагательно-

го и наречия или двух наречий, характеризующих раз-
личные оттенки цветов, применяются лириками для соз-
дания ярких картин: 

Фет
Вам песнь моя. В степи мирской,
Среди толпы бесцветно-бледной,
Лишь вы поэта за собой
Красой влечете всепобедной [8]

Тютчев
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом [9]

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный... [9]

Певцы природы – поэты-современники – часто выби-
рают для характеристики различных явлений яркие, не-
обычные определения: юно-нетленные звезды, влажно-
махровые цветы – Фет; притворно-беспечный мотылек, 
нетленно-чистое небо, дивно-пышная волна, пламенно-
живые солнца – Тютчев. Однако только в стихотворении 
Тютчева мы находим сложное образование на основе 
дефисного сращения нескольких слов: О рьяный конь, 
о конь морской, С бледно-зеленой гривой, То смирный-
ласково-ручной, То бешено-игривый [9], выполняющее в 
поэтическом контексте изобразительно-выразительную 
функцию.

Богатая в тематическом отношении лирика Ф.И. 
Тютчева, содержащая гражданские и религиозные мо-
тивы,  философские размышления о жизни и влиянии 
общества на судьбу отдельного человека, наполнена ок-
казиональным прилагательными:

Ты зрел его в кругу большого Света:
То своенравно-весел, то угрюм,
Рассеян, дик, иль полон тайных дум -
Таков поэт,- и ты презрел поэта!.. [9]

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный? [9]

И мимо проходила рать -
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать... [9]
Таким образом, для лирики поэтов XIX века харак-

терно использование в качестве окказионализмов слож-
ных слов, позволяющих создать яркие образы, запечат-
леть мимолетный признак, передающий индивидуаль-
ное (авторское) восприятие мира.

Наследие М.И. Цветаевой, представителя поэзии се-
ребряного века, сочетает традиционные и новые  языко-
вые приемы и отражает тенденции эпохи. Насыщенное 
окказионализмами творчество автора открывает читате-
лям «чудо языка, чудо его возможностей» [8]. 

Для повышения выразительности поэтической речи, 
М. Цветаева использует разные виды окказионализмов. 
Так, синтаксические новообразования представлены ап-
позитивными сочетаниями (жар-платок, светел-месяц, 
змей-паук), которые фразеологизируются по языковым 
(фольклорным) моделям, но при этом лексема способна 
делиться на самостоятельные части [13]. Приведем при-
мер, в котором в качестве эпитета-приложения к суще-
ствительному выступает словосочетание и целое пред-
ложение:

Рай-город, пай-город, всяк-свой-пай-берёт
Зай-город, загодя-закупай-город.
Для поэтического наследия автора более характер-

ны голофрастические конструкции, образованные из 
синтаксической группы – нескольких самостоятельных, 
но объединенных внутренним смыслом слов – путем их  
последовательного складывания [14]. Впервые изучение 
голофразисов на материале русского языка осущест-
вляется Р.Ю. Намитоковой [15]. Голофразис как способ 
словообразования и голофрастические конструкции как 
особый тип окказиональных слов обосновываются в ра-
боте [16] и подтверждаются в монографии [17].

В лирике М. Цветаевой выявлены грамматические 
окказионализмы, представленные неузуальными фор-
мами слов различных частей речи. Среди них отмече-
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ны деепричастия знав и ждав, глядено, образованные от 
глаголов несовершенного вида вопреки принятым нор-
мам, краткие и полные причастия закачены, ждан, бар-
хачены, ведно, отверделый, изжаждавшаяся. Зафик-
сированы краткие  прилагательные бессонен, блуден 
и бродяч, не соответствующие литературной норме, а 
также усечённые варианты вита лестница, веска длань, 
бедну дитятку.

В произведениях автора выявлены нехарактерное для 
узуса использование существительных pluralia tantum в 
единственном числе (доспех, дребезг, бредня), а суще-
ствительных singularia tantum – во множественном числе 
(дремот и глушизн, по анафемам и в загараньях). Слова 
разной частеречной принадлежности  в стихотворных 
текстах  подвергаются  контекстной, окказиональной 
субстантивации (Дам на дай променявший...).

Встречаются необычные притяжательные прилага-
тельные (грачий и вурдалачий), уменьшительные суще-
ствительные (зреньице и виденьице, воздушок и всад-
ничек, гадюченька) и глаголы (вплакиваться, вшепты-
ваться, всстонать). 

Цветаевские голофрастические конструкции, пред-
ставленные одной словоформой, можно найти в слова-
рях поэтического языка  М. Цветаевой [18], [19], а также 
в «Словаре языка русской поэзии ХХ века» [20]. Их не-
повторимое своеобразие проявляется в порядке соедине-
ния компонентов. Например, для дефисного сочетания 
«Спор-заводили-беседу акула с китом» («Царь-Девица») 
[21] могут быть две производящие базы:  заводили спор-
беседу или заводили спор, беседу.

Поэма «Царь-Девица» содержит большое количество 
таких универбальных словосочетаний, например: Как с 
конницей-свяжусь-пехотой, Когда до бабы не охоч!; 
Ох ты яблок мой-изюм-шепталa!..; Вихрь-жар-град-
гром была, – За всё наказана! [21] и др.

При толковании подобных конструкций как зёр-
нышки-посыпались-жемчужины можно дать различные 
варианты дефиниций («посыпались зёрнышки и жем-
чужинки»; «как зёрнышки посыпались жемчужинки» 
и т.д.), но только обращение к контексту помогает пра-
вильно определить его значение «музыкальные звуки, 
напоминающие шум, издаваемый при падении зёрны-
шек и жемчужин»:

Заиграл сперва гусляр так-от легонечко,
Ровно капельки шумят по подоконничку.
Та - рябь рябит,
Плечьми дрожит.
Заработали тут струночки-прислужницы,
Ровно зёрнышки-посыпались-жемчужницы [21].
Личное восприятие мира М.И. Цветаевой, ее чувства 

и мысли передаются различными языковыми средства-
ми, поэтому такое большое значение приобретают ново-
образования, проявляющиеся на разных уровнях языка. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы. В лирике поэтов-со-
временников А.А. Фета и Ф.И. Тютчева представлены 
лексические окказионализмы, среди которых преобла-
дают сложные прилагательные, образованные в соответ-
ствии с языковыми нормами. Доля таких слов в худо-
жественных текстах обоих поэтов велика, однако Ф.И. 
Тютчев прибегает к ним значительно чаще при создании 
поэтических произведений разной тематики. В творче-
стве М.И. Цветаевой авторские новообразования пред-
ставлены шире: это и грамматические окказионализмы, 
и голофрастические конструкции. Окказионализмы, ис-
пользованные поэтами для метафоризации и эпитезации 
художественной речи, отражают не только индивиду-
ально-авторские особенности воплощения оригиналь-
ных художественных образов, но и языковые тенденции 
различных эпох.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Соколов А.Н., Булгина З.В. Функционирование окказионализ-

мов в системе образных средств (на материале поэзии Ю. Мориц) // 
Научный поиск. – 2004. – № 4. – С. 39–40

2. Астафьев А.Ю. Художественные функции окказионализмов 
(на материале поэм В. Маяковского): автореф. дис. канд. филол. н. – 
М., 2007. – 16 с.

3. Ревзина О.Г. Поэтика окказионального слова // Язык как твор-
чество. М., 1996. С. 303.

4. Сковородников А.П. и др. Выразительные средства русского 
языка и речевые ошибки и недочеты // Энциклопедический словарь-
справочник. М.: Флинта: Наука, 2009. – 825 с.

5. Флоря А.В. Русская стилистика: курс лекций. – Изд. 4-е, испр. 
и доп. – Орск: Издательство ОГТИ, 2011. – 903 с.

6. Климас И.С. Окказиональное слово в разных языковых стра-
тах // Ученые записки: электронный научный журнал Курского госу-
дарственного университета. 2012. № 3 (23). Т. 2.  

7. Бабенко Н.Г. Окказиональное в художественном тексте. 
Структурно-семантический анализ: Учебное пособие / Калинингр. ун-
т. - Калининград, 1997.

8. Фет А.А. Сочинения. Стихотворения. Поэмы. Переводы // 
Сочинения: в 2-х т. – М. : Художественная литература, 1982. – Т.1. 
– С. 41-278.

9. Тютчев Ф.И. Сочинения в 2-х т. – М. : Правда, 1980. – Т. 1. – 
С. 39-222.

10. Ковтунова И.И. Очерки по языку русских поэтом. – М.: 
«Азбуковник», 2003. – 206 с.

11. Влавацкая М.В. Окказиональная синтагматика в функциональ-
но-семантическом рассмотрении // Филологические науки. Вопросы 
теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. – № 2 (32): в 2-х ч. – Ч. 
I. – C. 39–47.

12. Попова З.Д., Свистова А.К. Семантическое согласование / рас-
согласование в составных номинациях эмоциональных состояний (на 
материале русской лирики XIX века) // Живодействующая связь язы-
ка и культуры: материалы Международной науч. конференции, по-
священной юбилею доктора филол. наук профессора В.Н. Телии : в 2 
т. – М.; Тула : Изд-во Тульского гос. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2010. 
– Т. 2. – С. 138–142.

13. Зубова Л.В. Язык поэзии Марины Цветаевой: (Фонетика, сло-
вообразование, фразеология). – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. 
– 232 с.

14. Яцук Н.Д. Лексические новообразования в прозе и публицисти-
ке Ю.М. Полякова: автореф. канд. филол. Н. – Ижевск, 2011. – 26 с.

15. Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы: словообразователь-
ный аспект. – Ростов-на-Дону: РГУ, 1986. – 156 с.

16. Король Т.В. Окказиональное слово как результат спонтан-
ной речевой оценки деятельности со стороны говорящего или писа-
теля // Вопросы современной немецкой филологии. Учёные записки 
Латвийского гос. ун-та . – Рига, 1972, т.157. – С.3-13.

17. Ковынёва И.А. Голофразис как потенциальный способ русского 
словообразования. – Курск: ГОУ ВПО КГМУ Росздрава, 2010. – 156 с.

18. Ревзина О.Г. Словарь поэтического языка Марины Цветаевой 
// Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: В 4-х тт. Т.1. А-Г. 
– М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1996. – С.5-40.

19. Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: В 4-х тт. 
Т.1. А-Г. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1996. – 320 с.

20. Словарь языка русской поэзии ХХ века. Т.І: А – В. – М.: Языки 
славянской культуры, 2001. – 896 с.

21. Цветаева М. Собрание сочинений: в 7 т. Т 3. – М., 1997.

Статья поступила в редакцию 25.01.2019
Статья принята к публикации 27.02.2019

Kovyneva Irina Anatolievna, Sklyar Elena Stanislavovna
FUNCTUONAL SEMANTIC PARTICULARITIES ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 89

филологические науки - 
языкознание

УДК 81
DOI: 10.26140/bgz3-2019-0801-0021

ПОЛИДИСКУРСИВНОСТЬ КАК КОНСТАНТА 
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

© 2019
Корниенко Елена Ревовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и психологии 
Северный государственный медицинский университет  

(163000, Россия, Архангельск, пр. Ломоносова, дом 90, e-mail: er-kor@mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена исследованию категории полидискурсивности. Систематизируются раз-

личные случаи взаимодействия институциональных дискурсов, выделенных на социолингвистической основе. 
Рассматриваются причины появления гетерогенных вариантов дискурса. Перечисляются факторы полидискурсив-
ности. Автор рассматривает явление полидискурсивности применительно к тексту и отдельной языковой лично-
сти. В статье перечислены компоненты художественного текста, формирующие категорию полидискурсивности 
и указано, что современные подходы к тексту позволяют выделить и исследовать дискурс автора, повествователя, 
сказителя и др. Анализ терминов полидискурсный и полидискурсивный показал, что применительно к языковой лич-
ности уместнее употреблять последний, так как слово дискурс традиционно употребляют для обозначения общесо-
циального явления, тогда как слово дискурсия более связано с речепорождением, то есть ориентировано на более 
личностные аспекты исследования. Автором предложено иерархическое устройство дискурсов, то есть дискурс 
более высокого уровня включает дискурсы, являющиеся по отношению к нему подчиненными субъединицами; 
и гипотеза, заключающаяся в том, что языковая личность в самые разные исторические периоды развития циви-
лизованного общества была способна иметь разный статус, выступать в разных коммуникативных ролях, то есть 
была синкретичной. Полидискурсивность рассматривается как константная характеристика языковой личности. 
Анализируется понятие полидискурсивная языковая личность. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Терми-
нологическое определение «полидискурсивный» и аб-
страктное существительное «полидискурсивность» 
сравнительно недавно появились в научной речи. При 
этом не определены ни границы данного понятия, ни 
проведен анализ его содержания. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Категорию поли-
дискурсивности активно обсуждают лингвисты в рабо-
тах на различные темы (Т.В. Романова, М.Р. Желтухина, 
М.А. Кормилицына, Т. В. Чернышова, Чернявская В. Е. и 
др.). В связи с этой проблемой ставятся стилистические, 
социолингвистические, прагматические и нормативные 
вопросы. Процесс взаимодействия дискурсов разных 
типов получает разные названия, которые отражают 
взгляд исследователя на его сущность, ср. «эклектика» 
[1, с. 164-168], «конвергенция» [2], «пересечение» [3]. 
Так, интерпрофессиональность, гетерогенность, неодно-

родность, «негомогенность» доказывается на примере 
разных дискурсов: юридического, железнодорожного, 
педагогического, промыслового, морского и др. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целями настоящего исследования являются: 1) опреде-
ление содержания лингвистического понятия «полиди-
скурсивность», 2) анализ факторов, влияющих на поли-
дискурсивность, 3) разработка метааппарата, использу-
емого для анализа данного явления и включающего по-
нятия «полидискурсивность», «полидискурсивная язы-
ковая личность», «полидискурсивное пространство», 
«полидискурсивное пространство языковой личности», 
4) составление терминологических дефиниций для соот-
ветствующих понятий. 

Вариантность мотивирующего термина (дискурс / 
дискурсия) дает возможность образовать варианты: по-
лидискурсивность и полидискурсность. Разграничение 
этих терминов не является задачей нашего исследова-
ния, мы используем их как синонимичные, хотя разно-
аспектность факторов полидискурсности / полидискур-
сивности наталкивает на некоторые размышления по 
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данному поводу.
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Внутренняя форма термина «полидискурсивность» ука-
зывает на множественность дискурсов в неких рамках 
– временных, пространственных, качественных, количе-
ственных. Так, если в качестве объекта анализа выбрать 
полидискурсивное пространство творческого наследия 
русского просветителя XVIII века Н. И. Новикова, то ис-
следуемый объект будет иметь, как минимум, тройное 
ограничение: 1) хронологические рамки определяются 
годами жизни и творчества просветителя и издателя 
Н.И. Новикова; 2) материальные рамки обусловлены 
наследием Н.И. Новикова (журналы, эпистолярное на-
следие, художественные произведения); 3) когнитивные 
рамки соответствуют концептуальной системе, вопло-
щенной в исследуемых текстах и репрезентирующей 
языковое сознание Н.И. Новикова. 

Итак, рассмотрим множественность дискурсов с ори-
ентацией на разные параметры. Временные рамки дис-
курсов обусловлены историческим развитием языка и 
социокультурным контекстом. Описание определенного 
периода в социолингвистическом аспекте предполагает 
анализ различных дискурсов, которые соотносятся с со-
циальными сферами и являются средой реализации суб-
вариантов национального языка. При этом особое значе-
ние будут иметь, на наш взгляд, дискурсы, специфиче-
ские для исторического развития. Например, это можно 
сказать о масонском дискурсе XVIII в. или о гламурном 
дискурсе рубежа XX - XXI вв. 

Пространственные рамки предполагают синхронный 
анализ реализации языка в коммуникации. «Языковая 
личность как отражение универсальных семантических 
категорий языка ориентирована на членение контину-
ума действительности, и прежде всего пространствен-
ного континуума. <…> В системе узуально-языкового 
отражения действительности «пространство», хотя и 
в небольшой степени, но доминирует над «временем», 
будучи более существенным параметром членения 
действительности» [4]. Пространство может быть тер-
риториальное, социальное, вербальное или соединять 
эти аспекты. В этом случае полидискурсивность (мно-
жественность дискурсов) может быть зафиксирована на 
территории региона, города и т.п., в границах функци-
онирования малого социума (рабочий коллектив, семья 
и т.п.), в границах одного языкового сознания, в одном 
речевом произведении.

Так, в речевой портрет семьи могут войти гендерный 
дискурс, родительский дискурс, какой-либо профессио-
нальный дискурс, статусный дискурс, эмотивный дис-
курс, аргументативный дискурс, конфликтный дискурс 
и т.д. Несложно заметить, что в предложенном ряду на-
званы дискурсы, выделенные по разным основаниям. 
На наш взгляд, задача исследователя, составляющего 
речевой портрет семьи, заключается не только в том, 
чтобы выявить носителей дискурса, его тематическую, 
лингвистическую, структурную специфику, но и в том, 
чтобы определить место этого дискурса в общем рече-
вом портрете, области пересечения и механизмы взаи-
модействия дискурсов разного типа и вида.

Из художественного текста извлекаются с иссле-
довательскими целями дискурсы персонажей, описы-
ваются «литературные персонажи как языковая лич-
ность», модельные языковые личности и т.п., см. работы 
Богина Г.И. [5, с. 65.], Воркачева С. Г. [6], др. Описание 
героев художественного произведения как языковой 
личности было впервые предложено Ю.Н. Карауловым 
в книге «Русский язык и языковая личность» (1987 г.) 
[7]. Под языковой личностью нами понимается, вслед 
за Ю.Н. Карауловым, особым образом организованная 
языковая компетенция индивидуума, представляющая 
структурно упорядоченный набор языковых способно-
стей, умений, готовностей производить и воспринимать 
речевые произведения. 

В.В. Виноградов ввел конституирующую катего-
рию художественного текста - категория образа автора. 
Художественный текст – это мир художественного уни-
версума, существующего только в тексте. По отношению 
к художественному тексту можно говорить о коммуни-
кативных, структурно-языковых, миропорождающих 
стратегиях автора. Именно коммуникативные стратегии 
связаны с номинациями «отправитель» и «получатель». 
Исследователь также указывал, что писатель, автор, 
повествователь существуют раздельно; писатель и чи-
татель – представители реального внешнего мира, а по-
вествователь и рассказчик соотносятся с миром текста, 
являются его субъектами. Образ автора по Виноградову 
В.В. развивается в совокупности таких признаков, как 
тип повествователя, композиция текста, язык; категория 
автора понимается им как всеобъемлющая; внутренний 
отправитель в тексте – это повествователь или рассказ-
чик. [8]. Современные подходы к тексту позволяют вы-
делить и исследовать дискурс автора, повествователя, 
сказителя и др.

Дискурсивная карта литературного произведения 
может быть расширена критическим дискурсом, функ-
ционирующим вокруг текста. Отметим, что идея иссле-
дования речи микросоциума и литературного произве-
дения с целью создания дискурсных карт, портретов яв-
ляется перспективной для научных работ, выполненных 
в антропоцентрической парадигме.

Одна языковая личность – реальная или фикцио-
нальная – является создателем различных дискурсов, 
что обусловлено необходимостью исполнять различные 
социальные роли. Социальные позиции «отец», «друг», 
«муж», «руководитель», «подчиненный», «професси-
онал», «клиент» и т.д. может занимать один человек, 
меняя или совмещая их в течение дня, что требует от 
него свободного переключения с одного дискурсивного 
регистра на другой. При этом мы говорим о простран-
ственных рамках, имея в виду языковое сознание, управ-
ляющее дискурсивной деятельностью. Возвращаясь к 
вопросу о разграничении терминов полидискурсный и 
полидискурсивный, отметим, что применительно к язы-
ковой личности, на наш взгляд, уместнее употреблять 
последний, так как слово дискурс традиционно употре-
бляют для обозначения общесоциального явления (по-
литический, медицинский), тогда как слово дискурсия 
более связано с речепорождением, то есть ориентирова-
но на более личностные аспекты исследования. 

Качественные рамки обусловлены соотнесением яв-
лений одного порядка (одного «качества»). Речь идет 
об иерархическом устройстве дискурсов: дискурс бо-
лее высокого уровня включает дискурсы, являющиеся 
по отношению к нему подчиненными субъединицами. 
Приведем пример: 1 уровень – институциональный 
дискурс; к нему относятся дискурсы 2 уровня – поли-
тический, профессиональный, др.; далее профессио-
нальный дискурс и дискурсы 3 уровня – медицинский, 
педагогический, военный, др. и т.д. В данном случае 
– это только фрагмент иерархии дискурсов. Очевидно, 
что любой дискурс выступает как родовой или видовой 
для других элементов схемы. Представленная в примере 
иерархия не конечна, поскольку возможно дальнейшее 
дробление профессиональных дискурсов: «количество 
разновидностей профессиональных дискурсов соответ-
ствует количеству выделяемых профессиональных сфер 
деятельности. В соответствии с таким пониманием раз-
граничиваются, например, медицинский, педагогиче-
ский, юридический виды профессионального дискурса, 
а также их частные разновидности (субдискурсы)» [9, с. 
32-33]. Например, военный дискурс может делиться на 
субдискурсы летчиков, военных моряков и др. В таком 
употреблении термин «дискурс» приближается к тер-
минам «социальный вариант языка», «профессиональ-
ный жаргон» (жаргон летчиков, жаргон моряков и т.д.) 
Основное различие между описанием профессионально-
го жаргона и профессионального дискурса нам видится 
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в функциональном, динамическом или системном, ста-
тическом аспектах. Вопрос о качественных рамках по-
лидискурсивности не исчерпывается иерархическими 
моделями. Разнообразны и другие варианты взаимодей-
ствия дискурсов разных типов.

Рассмотрим и систематизируем различные случаи 
взаимодействия институциональных дискурсов, вы-
деленных на социолингвистической основе. Первый 
вариант – к характеристикам базового дискурса добав-
ляются необходимые параметры другого дискурса как 
дополнительной коммуникативной системы. Например, 
медиа-политический дискурс является в своей комму-
никативной и концептуальной основе (борьба за власть, 
оппозиция «свой-чужой») политическим, однако специ-
фика функционирования в современном медийном про-
странстве обусловливает появление дополнительных 
признаков (интерактивность, массовость, канал переда-
чи информации, манипулятивность и др.). 

Второй вариант – дискурс использует средства двух 
равных коммуникативных систем. Например, в логопе-
дическом дискурсе происходит «удвоение типов дискур-
са (интеграция медицинского и педагогического дискур-
са)», «по своей цели – исправить речевые нарушения – 
этот дискурс является медицинским, а по способу такого 
исправления – научить ребенка правильно произносить 
звуки речи – данный дискурс следует квалифицировать 
как педагогический» [10, с. 145-149]. 

Третий вариант – «рассредоточение» дискурса, об-
служивающего иные дискурсивные сферы. Например, 
деловой дискурс нужно рассматривать, скорее, не как 
интегративный, объединяющий разную профессиональ-
ную тематику, а как рассредоточенный по всем профес-
сиональным дискурсам. Данный дискурс описывается 
как метапрофессиональный в работе А.О. Стеблецовой 
[11]. 

Четвертый вариант – нечеткость содержательных 
границ. Например, терминологические споры вызывают 
публицистический, газетно-публицистический, медиа-
дискурс. Сложность решения этой проблемы обусловле-
на объективными причинами: дискурсы «накладывают-
ся» один на другой, а границы в зависимости от ситуации 
(подчеркнем, что дискурс – явление динамичное, про-
цессуальное и диахроническое) то совпадают, то расхо-
дятся. В настоящем исследовании подобное наложение 
происходит с журналистским и издательским дискурса-
ми, которые мы определяем как профессиональные при-
менительно к анализу языковой личности русского про-
светителя II половины XVIII века Н. И. Новикова. 

Пятый вариант – взаимодействие дискурсов опреде-
ляется стилевой спецификой. Например, в эпистолярно-
художественном дискурсе соединяется жанровая форма 
и стилевая окраска.

Следующий вариант – взаимодействие дискурсов 
является результатом механического соединения и кон-
турной рамкой и/или ориентирной осью. Например, в 
рамках теледискурса (вариант дискурса СМИ) взаимо-
действуют новостной, сериальный дискурсы, дискурс 
ток-шоу и др., для которых обязательными объединяю-
щими механизмами являются адресант, адресат, канал 
передачи информации и ориентирная ось (программа 
телепередач). Часть дискурса СМИ скреплена более 
тесно: сквозными темами, стилевыми особенностями, 
коммуникативными функциями и т.д. Но некоторые 
субдискурсы являются механическими «соседями», их 
единство ограничено только указанными факторами.

Очевидно, что неизбежно взаимодействуют, пересе-
каются дискурсы, выделяемые по разным основаниям. 
Так, научный дискурс будет объединять устный и пись-
менный, монологический, диалогический и мысленный, 
аргументативный и эмпирический дискурсы. Однако, 
на наш взгляд, анализ взаимодействия требует выделе-
ние однородных лингвистических явлений. Более того, 
выделение устного / письменного, монологического / 
диалогического и т.п. видов дискурса ставит вопрос о 

разграничении, с одной стороны, формы и типа речи, с 
другой стороны, соответствующего дискурса. 

Количественные рамки полидискурсивности опре-
деляются соотношением «один – много» и могут быть 
применены к любому варианту полидискурсивности, пе-
речисленному выше: одна личность – множественность 
дискурсов, один социум – множественность дискурсов, 
одни период – множественность дискурсов, одна тер-
ритория – множественность дискурсов, один дискурс – 
множественность субдискурсов. Каждый вариант поли-
дискурсивности обусловлен специфическими фактора-
ми. Сближение, взаимодействие, формальная общность 
разных типов дискурса обусловлено рядом причин.

Понятный фактор – развитие дискурса в диахронии. 
Например, появление новых коммуникационных систем 
постепенно изменяет структуру того или иного дискур-
са, но общность «старого» и «нового» варианта опре-
деляется хронологической связью, сравним, например, 
термины публицистический дискурс и медиадискурс.

Важной причиной, объединяющей дискурсы в гете-
рогенные варианты, является коммуникативная цель, 
достижение которой требует взаимодействия разных 
дискурсивных систем. Например, интеграция медицин-
ского и педагогического дискурсов в логопедическом 
дискурсе обусловлена профессиональными задачами. 
Также интеграция разных сфер в рамках делового дис-
курса обусловлена единой коммуникативной задачей, 
см.: «эффективное коммуникативное взаимодействие 
внутри институциональных рамок составляет суть дело-
вого дискурса» [11, с.12]. 

Очевидной причиной переклички дискурсов являет-
ся тематическая общность. Объект обсуждения в эсте-
тическом, профессиональном, бытовом и др. дискурсах 
может совпадать, хотя системы его концептуализации 
будут различны. 

Общность дискурсов может определяться каналом 
передачи информации (например, в рамках СМИ или 
Интернета). 

Тесная связь обусловлена жанром. Так, эпистоляр-
ный дискурс характеризуется полидискурсивностью, он 
объединяет аутентичный эпистолярий и неаутентичные 
тексты, которые формируют эпистолярно-художествен-
ный, эпистолярно-публицистический, эпистолярно-ре-
кламный и другие дискурсы [12]. Общность перечислен-
ных вариантов очевидна уже из названия и обусловлена 
ориентировкой на прототипичный жанр эпистолярия – 
письмо. 

Фактором полидискурсивности выступает единство 
адресанта, субъекта дискурса, который может быть 
индивидуальным, групповым или коллективным (дис-
курс президента, дискурс власти, советский дискурс). 
Полидискурсивность группового и коллективного субъ-
екта дополнительно обусловлена самой его природой. В 
случае индивидуального адресанта речь идет о личности 
«полифункциональной, полидискурсивной, способной 
свободно переходить в общении с одного дискурсивного 
регистра на другой» [2]. Полидискурсивной лингвисты 
называют коммуникативную личность «нового типа» 
или «особого типа». Однако наша гипотеза заключается 
в том, что языковая личность в самые разные историче-
ские периоды развития цивилизованного общества была 
способна иметь разный статус, выступать в разных ком-
муникативных ролях, то есть была синкретичной (тер-
мин по [13]. Полидискурсивность рассматривается нами 
как константная характеристика языковой личности.

Создание различных дискурсивных продуктов одной 
языковой личностью диктуется различиями социальных 
сфер, ситуаций, коммуникативных задач и адресатов. 
Общность дискурсов, в которых участвует и которые 
порождает одна языковая личность, обусловлена един-
ством языкового сознания. Именно оно определяет гра-
ницы дискурсивного пространства, выход за которые 
для данной языковой личности невозможен, так как тре-
бует дополнительных коммуникативных компетенций и 
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иной языковой картины мира.
Понятийный аппарат, необходимый для исследова-

ний в сфере полидискурсивности, включает следующие 
терминологические единицы: 

Полидискурсивность – процесс взаимодействия дис-
курсов, выделяемых в рамках одной типологии (класси-
фикации), который осуществляется в различных фор-
мах: наложение, пересечение, дополнение, соединение. 

Полидискурсивная языковая личность – индивид, 
являющийся субъектом различных дискурсов, выде-
ляемых в рамках одной типологии (классификации), и 
реализующий посредством этих дискурсов различные 
социальные роли. Языковая личность считается полиди-
скурсивной, если сознательно и регулярно участвует в 
создании дискурсов более двух типов. Сознательность 
и регулярность являются обязательными условиями, 
так как непреднамеренное продуцирование какого-либо 
речевого продукта не свидетельствует о соответствую-
щей коммуникативной (дискурсивной) компетенции. 
Другими словами, случайная рифма не говорит о спо-
собности индивида создавать стихотворный текст в рам-
ках эстетического дискурса. 

Полидискурсивное пространство – совокупность раз-
личных дискурсов, выделяемых в рамках одной типоло-
гии (классификации), ограниченная материальными, со-
циальными, территориальными, хронологическими или 
когнитивными рамками. В качестве полидискурсивного 
пространства может быть рассмотрена речевая ткань 
литературного произведения, смешение социолектов на 
отдельно взятой территории, функционирование язы-
ковых вариантов в определенный отрезок времени, ре-
чевая деятельность одного носителя языка, социальной 
группы,

Полидискурсивное пространство языковой лично-
сти – совокупность различных дискурсов, выделяемых 
в рамках одной типологии (классификации) и продуци-
руемых одной языковой личностью, ограниченная вер-
бальными когнитивными и коммуникативными рамка-
ми (языковое сознание и речевая деятельность).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Итак, полидискурсивность является константной 
характеристикой языковой личности. Исследование по-
лидискурсивного пространства языковой личности тре-
бует (а) использования релевантного исследованию тер-
минологического аппарата; (б) ввода в качестве описа-
тельных инструментов временных, пространственных, 
качественных и количественных рамок; (в) моделиро-
вания полидискурсивного пространства; (г) выявления 
механизмов полидискурсивности в заданных рамках. 
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Аннотация. В статье проведён анализ заголовков электронного СМИ GAZETA.RU с точки зрения использо-

вания в них экспрессивно-стилистических языковых средств. Заголовки отобраны методом сплошной выборки из 
публикаций за два дня. Отмечается, что в качестве экспрессивно-стилистических средств журналистами приме-
няются лексические элементы (разговорные слова, сленгизмы), каламбуры – языковая игра, средства синтаксиче-
ской стилистики (номинативные предложения, телеграфный стиль, вопросительные конструкции), прецедентные 
феномены (отсылки к произведениям художественной литературы, историческим ситуациям, кинофильмам). При 
выборе экспрессивно-стилистического средства журналист ориентируется на предполагаемый уровень читателя и 
не прибегает к сложным, по его мнению, языковым конструкциям. Выявлено, что заголовочные комплексы чаще 
привлекают к себе внимание читателей фактической, а не языковой экспрессией. Целью журналиста, прибегающего 
к экспрессивно-стилистическому средству, является желание привлечь внимание читателя к публикации, побудить 
его прочитать статью с данным ярким заголовком. При этом средства языковой выразительности и экспрессии 
наиболее часто употребляются в заголовках материалов аналитического, а не новостного характера. Здесь для жур-
налиста в большей степени важно проявить своё личностное начало, обозначить авторство, поэтому он стремится 
индивидуализировать стиль. 

Ключевые слова: экспрессивно-стилистические средства, современный русский язык, электронные СМИ, лек-
сические средства, каламбур, синтаксические средства, прецедентные феномены. 
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Abstract. The article analyzes the headlines of the electronic media GAZETA.RU from the point of view of using 

expressive-stylistic language means in them. Titles are selected by continuous sampling from publications in two days. 
It is noted that journalists use lexical elements (colloquial words, slangisms), puns - a language game, means of syntactic 
stylistics (nominative sentences, telegraphic style, interrogative constructions), precedent phenomena (references to works 
of fiction, historical situations, popular movies). When choosing an expressive-stylistic means, the journalist is guided by 
the intended level of the reader and does not resort to complex, in his opinion, language constructions. It was revealed that 
heading complexes more often attract the attention of readers to their actual, rather than linguistic expression. The goal of a 
journalist who uses an expressive and stylistic tool is the desire to attract the reader’s attention to publication, to encourage 
him to read an article with this bright headline. At the same time, means of linguistic expressiveness  are most often used in 
the headlines of materials of an analytical, rather than news character. Here, for a journalist, it is more important to show his 
personal beginning, to designate authorship, therefore he seeks to individualize the style.

Keywords: expressive and stylistic means, modern Russian language, electronic media, lexical means, pun, syntactic 
means, case phenomena.

Актуальность темы. В современных условиях, ког-
да средства массовой информации (СМИ) перемещают-
ся в пространство сети интернет, их стиль становится 
той лингвистической и культурной реальностью, кото-
рая позволяет судить о состоянии и тенденциях развития 
русского языка. Выбор журналистами языковых средств 
во многом определяется их интенциями, основная из ко-
торых – необходимость привлекать и удерживать вни-
мание читателей, воздействовать на их эмоциональную 
сферу. В результате в языке электронных СМИ макси-
мально эффективно используются те средства языка, 
которые можно назвать экспрессивно-стилистическими, 
то есть средства, основанные на применении стилисти-
ческих ресурсов современного русского языка для пере-
дачи экспрессии. 

Обзор литературы по теме. Особенности реализа-
ции в электронных СМИ экспрессивно-стилистического 
потенциала русского языка анализируются современны-
ми исследователями. А.Д. Вовчок рассматривает лекси-
ческий и синтаксический повтор как экспрессивно-сти-
листическое средство, связанное в языке онлайн-газет с 
выполнением публикациями прагматических функций 
[1], Н.Н. Гурьева обращает внимание на такие сред-
ства экспрессии, как языковая игра и парцелляция [2]. 
Рассматриваются в качестве средств выражения экспрес-
сии в языке СМИ также анафора [3], интертекстуальные 
элементы [4], словообразовательные средства [5] и т. д. 

На наш взгляд, необходим комплексный взгляд на экс-
прессивно-стилистические средства в языке электрон-
ных СМИ, который поможет увидеть целостную карти-
ну их применения авторами, осознать, насколько часто 
данные средства используются, какие именно средства 
наиболее востребованы и какие функции в тексте СМИ 
они выполняют.

Постановка цели. Цель настоящего исследования – 
провести анализ экспрессивно-стилистических средств 
в языке СМИ на определённом материале, который 
отобран методом сплошной выборки и который в свя-
зи с этим можно обозначить как «срез». Мы рассмотрим 
экспрессивно-стилистические средства, встречающи-
еся в тексте заголовков одной из электронных газет 
(GAZETA.RU [6]) в публикациях двух дней (24-25 ян-
варя 2019 года). Метод сплошной выборки обеспечивает 
точность исследования и исключает возможность под-
тасовки языкового материала.

Результаты исследования. Заголовочные комплексы 
– важнейший элемент текста СМИ. По мнению иссле-
дователей, «именно заголовок пробуждает интерес чи-
тателя к содержимому статьи, определяет актуальность 
и новизну предложенного к прочтению материала» [7, 
с. 94]. В электронных СМИ значение заголовка возрас-
тает, потому что здесь он играет роль гиперссылки, с 
помощью которой читатель может перейти собственно 
к тексту публикации. То есть заголовок выполняет ре-
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кламную функцию, стимулируя читательский интерес, 
от него во многом зависит успешность материала. 

Обзор сделанного нами среза заголовков показывает, 
что далеко не все они содержат какие-либо экспрессив-
но-стилистические средства. В этом нет ничего удиви-
тельного, так как в электронном СМИ происходят десят-
ки публикаций в сутки и снабдить каждую из них ярким 
заголовком – для журналистов нереальная задача. В ре-
зультате большинство заголовков максимально инфор-
мативны, например: «В Нальчике ликвидировали банди-
тов, напавших на полицейских», «В США поймали фо-
кусника-педофила». При этом в них часто делается ссыл-
ка на источник информации, что экономит пространство 
текста, например: «Министр обороны Венесуэлы заявил 
о госперевороте в стране». Экспрессия таких заголов-
ков связана с яркостью новости, на которую они указы-
вают, то есть это экспрессия фактическая, а не языковая 
или стилистическая. Тем не менее, экспрессивно-стили-
стические средства отмечаются нами примерно в 5 % 
рассмотренных новостных заголовков. В рубрике же, 
которая называется «Мнения», заголовки гораздо более 
оригинальны. Здесь авторы уже не торопятся и пред-
ставляют на суд читателя свои продуманные, серьёзные 
аналитические материалы (одна-две публикации в сут-
ки). Различные экспрессивно-стилистические средства 
встречаются практически во всех заголовках данной ру-
брики.

Журналистами используются метафоры, призван-
ные сделать заголовок более выразительным и «худо-
жественным», украсить его. При этом яркие авторские 
метафоры в тексте СМИ – редкость. Будучи проявлени-
ем языкового искусства, яркие метафоры требуют вре-
мени на создание и обдумывание, а его у журналистов 
зачастую недостаточно. Чаще всего в заголовках ис-
пользуются метафоры, в той или иной степени избитые. 
Например: «Города – это цемент, которым держится 
страна, а поселения – песок, без которого цемент – не 
цемент» (степень банальности можно обозначить как 
среднюю), «В Хакасии взлетели цены на проезд в об-
щественном транспорте» (максимально банальная, то 
есть узуальная метафора). Оригинальные авторские ме-
тафоры встречаются в публикациях рубрики «Мнения». 
Например: «Социальная политика в голодном обморо-
ке». Здесь мы видим не только олицетворяющую и кон-
кретизирующую метафору, но и гиперболу, а также ис-
пользование фразеологической единицы.

Экспрессия текста СМИ во многом связана с уси-
лением авторского, личностного начала в данном виде 
дискурса. Журналист стремится передать читателям 
свою собственную позицию, сообщить им своё мнение 
о том, что описывает. Наиболее доступными средства-
ми для этого становятся лексические, в первую очередь 
сниженная лексика. Это могут быть разговорные слова: 
«Министр обороны открестился от поддержки лиде-
ра оппозиции Венесуэлы»; сленгизмы: «“Сплошная фа-
нера”: Пугачеву отчитали за “халтуру” на концертах» 
и т. п. 

Используя слова разной степени грубости, журна-
лист может попытаться отделить данное языковое сред-
ство от своего авторского облика. Так, позволяет смяг-
чить высказывание отсылка к человеку, употребившему 
грубое слово, цитирование: «“Как собакам”: школьники 
Кузбасса пожаловались на еду в столовой». Журналист 
как бы говорит: «Да, это грубо, но я не виноват, это не 
я сказал!». 

Словесная игра, каламбур – традиционное для языка 
СМИ экспрессивное средство. Ю.Г. Толкачева отмеча-
ет: «Каламбур в публицистическом дискурсе выступает 
как одно из средств преодоления стандарта, повышения 
информативности и экспрессивности текста через раз-
рушение стереотипов и новую связь между формой и 
содержанием» [8, с. 308]. Чаще всего каламбуры при-
сутствуют в заголовках рубрики «Мнения», например: 
«Проучить учителя». Обыгрываются и семантически 

сталкиваются в тексте однокоренные слова. Игра осно-
вана на том, что учит обычно сам учитель, а в данной 
статье рассказывается о проектах учеников, мстящих не-
любимым учителям. Каламбуры свойственны русскому 
юмористическому дискурсу, при создании комического 
они – основное средство. Однако частота обращения к 
ним в современных СМИ не очень высокая, что связано, 
по-видимому, с превалированием требования скорости 
создания текста над требованием его языкового совер-
шенства. 

Средства синтаксической стилистики – важный эле-
мент выразительности в газетном тексте, в том числе в 
тексте электронных СМИ. Синтаксис завершает оформ-
ление заголовка, обязательно выступающего как пред-
ложение и выполняющего коммуникативную функцию. 
Как отмечают исследователи, «синтаксис является орга-
низующей силой текста, завершающей его построение, 
именно синтаксис формирует лексические единицы в 
те комбинации, которые достигают или не достигают 
своих коммуникативных целей» [9, с. 146]. Среди син-
таксических экспрессивно-стилистических средств в 
СМИ используются номинативные предложения, с по-
мощью которых происходит констатация факта, и вы-
сказывание становится более безапелляционным. Чаще 
всего в пределах одного заголовка (бессоюзного слож-
ного предложения с двоеточием между частями) комби-
нируются номинативное и двусоставное предложения: 
«Смерть именинника: кто виноват во взрыве в кафе», 
«Исследование: у россиян стало больше “свободных 
денег”». Ряд номинативных предложений, состоящих 
из одного подлежащего в сочетании с другими одно-
словными предложениями может использоваться для 
имитации телеграфного стиля: «Рыбка. Предоплата. 
Дорого». Встречаются вопросительные конструкции, 
нацеленные на то, чтобы привлечь внимание адресата, 
привнести в текст диалогизм, сделать читателя собесед-
ником: «Пришел мстить? Девятиклассник обстрелял 
школу».

В заголовках электронных СМИ достаточно часто 
используются прецедентные феномены различного ха-
рактера – отсылки к известным обоим субъектам речи 
ситуациям, именам, текстам. М.Н. Крылова отмечает: 
«Широкое использование прецедентных феноменов в 
современном русском языке, насыщенность современ-
ного текста элементами из других текстов свидетель-
ствуют об интертекстуальности современного языко-
вого пространства, включённости языковой личности в 
систему функционирования общей базы знакомых всем 
текстов, ситуаций, имён» [10, с. 31].

Интересно и показательно то, к каким именно пре-
цедентам обращаются журналисты, которые обязатель-
но должны быть уверены, что данные интертексты при-
сутствуют в культурной базе каждого из их читателей. 
Встречаются отсылки к наиболее известным произведе-
ниям художественной литературы, входящим в школь-
ный курс литературного образования: «Прощай, “го-
лодная” Россия: Белоруссия уйдет на Запад “правиль-
но”» (апелляция к стихотворению М.Ю. Лермонтова 
«Прощай, немытая Россия…» с трансформацией исход-
ного текста). Нередки прецедентные ситуации из исто-
рии России, в том числе отсылки к истории Великой 
Отечественной войны: «Депутат предложил россиянам 
прожить день на хлебе и воде, как в блокаду», что гово-
рит о высокой осведомлённости граждан России об этом 
историческом событии. Однако наиболее часто источ-
ником прецедента становятся произведения массовой 
культуры, например, популярный кинофильм американ-
ского производства: «МИД России предостерег США 
от развязывания “звездных войн”». 

Выводы. С помощью метода сплошной выборки нами 
были отобраны заголовки электронного средства СМИ 
GAZETA.RU, в которых используются экспрессивно-
стилистические средства русского языка. Выявлено, что 
в тексте электронного СМИ обращение журналиста к 
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экспрессивно-стилистическим средствам языка проис-
ходит не очень часто, что связано с динамичным харак-
тером подачи материала в СМИ данного типа. При этом 
наиболее часто используются лексические средства вы-
разительности (сниженная лексика), каламбуры, синтак-
сические экспрессивные средства (номинативные пред-
ложения, вопросительные конструкции и др.), а также 
прецедентные феномены. В публикациях аналитическо-
го характера журналисты обращаются к средствам язы-
ковой экспрессии чаще, что связано с выражением ими 
своей авторской индивидуальности.
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Аннотация. Цель: определить необходимость развития коммуникативной компетенции будущих специалистов 

материального обеспечения с целью совершения ими коммуникативных актов с зарубежными партнерами за счет 
использования синонимов в их профессионально-ориентированном языке. Методы исследования: общий лингви-
стический (описательный, структурный), частный (компонентного анализа, по непосредственно составляющим), 
психолингвистический (метод семантического дифференциала), социолингвистичекий (анализ письменных источ-
ников, метод обработки материалов: группировка и др.). Результаты: на основе изучения лексического минимума 
будущих специалистов материального обеспечения, изъятого из аутентичных источников по профессионально-ори-
ентированным темам специальности «Тыловое обеспечение», рассмотрена его необходимость использования для 
общения будущими специалистами материального обеспечения. Выяснено, что лексический минимум будущих 
специалистов будущих специалистов может обогащаться за счет различных языковых средств иностранного языка, 
в том числе, синонимов. Научная новизна: в статье освещаются синонимы немецкого языка как средства вырази-
тельности профессионально-ориентированного языка будущих специалистов материального обеспечения, а также 
некоторые правила отбора лексики, введения немецких синонимов. Практическая значимость: основные положе-
ния и выводы статьи могут быть использованы специалистами в области педагогики и лингвистики при рассмо-
трении вопросов о языковых средствах немецкого языка, а также методики работы над лексикой немецкого языка.
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цип, упражнение, коммуникация, коммуникативная задача, иностранный язык, средства, отбор лексики, семантика, 
иноязычная речевая деятельность, средства выразительности, аутентичный
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Abstract. Objective: to determine the need for the development of the communicative competence of future material 

support specialists in order to carry out communicative acts with foreign partners through the use of synonyms in their 
professionally-oriented language. Research methods: general linguistic (descriptive, structural), private (component anal-
ysis, directly compiled), psycholinguistic (semantic differential method), sociolinguistic (written source analysis, material 
processing method: grouping, etc.). Results: based on the study of the lexical minimum of future material support specialists 
seized from authentic sources on professionally-oriented topics of the specialty “Logistics support”, its need to be used for 
communication by future material support specialists was considered. It was found that the lexical minimum of future spe-
cialists of future specialists can be enriched by various language means of a foreign language, including synonyms. Scientific 
novelty: the article highlights the synonyms of the German language as a means of expressiveness of the professionally-ori-
ented language of future material support specialists, as well as some rules for the selection of vocabulary, the introduction 
of German synonyms. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used by experts in 
the field of pedagogy and linguistics when considering questions about the language means of the German language, as well 
as methods of work on the German language vocabulary.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Как известно, язык – это иерархическая структура, 
состоящая из языковых знаков (слов, фразеологизмов, 
предложений). В нашем случае мы ведем речь о таких 
языковых знаках, как слова (лексика), точнее о синони-
мах, как слов совпадающих или близких по значению с 
другими словами. [1, с. 505]. Хотя мы и выделяем такое 
определение, но сразу же отметим, что у специалистов 
до сих пор нет четкой позиции по этому вопросу. Это 
еще раз подтверждает сложность языка, как структуры, 
которая никогда не найдет четких определений в своей 
иерархии, в этом его и ценность и кладезь для теорети-
ческих и практических научных исследований.

Владение профессиональной лексикой будущими 
специалистами любого направления подготовки, в том 
числе, специалистами материального обеспечения (МО) 
в плане употребления синонимов в их речевой иноязыч-
ной деятельности, является средством выразительности 
их профессионально-ориентированного языка (ПОЯ), 

мышления, кругозора.
Отметим, что в современных условиях профессио-

нально-ориентированное обучение с акцентом на зна-
ние иностранных языков (ИЯ) приобретает особую ак-
туальность. Это вызывается возросшей потребностью 
современного общества в специалистах, способных к 
межкультурной коммуникации на профессиональном 
уровне. Согласно Федеральному Государственному об-
разовательному стандарту высшего образования для бу-
дущих специалистов, обучающихся по специальности 
«Тыловое обеспечение» [2] целью освоения дисципли-
ны «Иностранный язык» является формирование у кур-
сантов иноязычной коммуникативной компетенции как 
способности к письменному и устному деловому обще-
нию, к чтению и переводу текстов по профессиональной 
тематике на одном из ИЯ. 

Практическое владение ИЯ предполагает его знание 
в объеме, необходимом для возможности получения и 
обработки информации профессионального содержа-
ния из аутентичных источников, в том числе, из сети 
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Интернет; владение навыками различных видов ино-
язычной речевой деятельности (говорением, чтением, 
аудированием, письмом). Таким образом, овладение ИЯ 
в высшей военной школе является предпосылкой осу-
ществления реальной профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Иностранный язык предлагает с 
помощью языковых средств общения (слова, граммати-
ка и пр.) прежде всего языковые знания будущим специ-
алистам. [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор, выделение неразрешен-
ной раньше части общей проблемы.

Изучив некоторых авторов по данному вопросу, мы 
согласимся с Т.М. Дементьевой, что при отборе профес-
сионально-ориентированной лексики важным является 
решение следующих вопросов: 1. определение принци-
пов и источников отбора специальной лексики; 2. опре-
деление состава специальной лексики и критериев их от-
бора с учетом предметной и междисциплинарной спец-
ифики [4], в нашем случае, специальности «Тыловое 
обеспечение». Составляя лексический минимум к про-
фессионально-ориентированным темам будущих специ-
алистов МО, мы руководствуемся статистическими, ме-
тодическими и лингвистическими принципами отбора 
лексики, разработанные под руководством Л.В. Щербы 
и И.В. Рахманова [3, 5]. По словам этих исследователей, 
статистические принципы определяют количественные 
характеристики лексики, выделяют слова, которые чаще 
всего встречаются и активизируются в языковом мате-
риале. 

Методические принципы определяют принадлеж-
ность слов к темам, которые оговорены рабочей про-
граммой учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Лингвистические принципы делятся на принцип со-
четаемости слов (тех слов, которые чаще сочетаются с 
другими словами), принцип словообразовательной цен-
ности (способность слов образовывать новые слова с 
помощью префиксов, аффиксов), принцип многознач-
ности слов (использование слова в разных значениях 
в разных контекстах) и др. При реализации принципов 
отбора лексики мы ожидаем не только овладение лек-
сикой, но и проявления выразительности ПОЯ будущих 
специалистов МО на основе использования синонимов в 
иноязычной речевой деятельности.

Проведя анализ работ отечественных педагогов-ме-
тодистов, посвященных вопросу о принципах отбора 
лексических единиц для формирования лексических на-
выков, мы сделали вывод о том, что многие ученые рас-
сматривают аналогичные принципы, но делают акцент в 
своих работах на тех принципах, которые приоритетны 
в их конкретных исследованиях. В разных работах ав-
торы применяют различные наборы принципов в зави-
симости от целей, задач обучения различным речевым 
аспектам, этапа обучения, целевой аудитории и т. п. (12, 
с.36, 7, с.29, 11 и др.). Мы стараемся опираться на все 
виды принципов отбора профессиональной лексики. На 
наш взгляд, в работах этих, несомненно компетентных 
специалистов, не рассматривались отдельно немецкие 
синонимы, как средства выразительности ПОЯ будущих 
специалистов МО.

Формирование целей статьи (постановка задания) 
На основе практического аутентичного материала и 
изученной литературы, мы предлагаем развитие темы 
исследования на примере ПОЯ будущих специалистов 
МО.

Изложение основного материала с полным обосно-
ванием полученных научных результатов.

Синонимы, как известно, образуют синонимиче-
ский ряд, например, Versorgungsgüter, materielle Güter, 
Versorgungsmittel, Sicherstellungsgüter. Как видно, в си-
нонимических рядах этo два слова или более слов или 
словосочетания, которые обозначают одно и тоже поня-
тие, в них применимы различные части речи или одной, 

например, глаголы: befördern, transportieren, zuführen, 
nachschieben.

Статья не предусматривает разграничивать стили-
стически не ограниченные (идеографические, т.е. близ-
кие по значению или понятийные) и стилистически 
ограниченные синонимы (стилистические или характер-
ные для какого-либо стиля речи, например, деловому), 
так как мы в большей мере акцентируем внимание на 
синонимах как средствах выразительности в ПОЯ буду-
щих специалистов МО, и нам важен вообще сам факт их 
употребления обучающимися а, как известно, абсолют-
ных синонимов, то есть слов, полностью совпадающих 
по значению и по употреблению, в языке очень мало. 
Необходимо не перегружать ПОЯ будущих специали-
стов МО, а обогащать его.

Большей частью встречаются в аутентичных тек-
стах для будущих специалистов МО языковые синони-
мы, т.е. те, которые не зависят от контекста, например, 
Abendkost, Abendessen (ужин); Treibstoff, Betriebsstoff, 
Brennstoff (горючее), но и контекстуальные, напри-
мер, reibungslos и ununterbrochen (беспрепятственный, 
бесперебойный и беспрерывный) или Rohrleitung и 
Hauptleitung, Pipeline (англ.) (магистральный трубопро-
вод, вообще трубопровод).

Кроме того, считаем, что при введении синонимов, 
как части активной лексики, необходимо придерживать-
ся некоторых правил, которые в свою очередь также 
опираются на принципы отбора, например:

- каждое значение слова и его синонима рекоменду-
ется называть и как отельное слово и совместно с дру-
гими словами для лучшего усвоения (запоминания), на-
пример, kalorische – energieliefernde Stoffe, die Kapazität 
– die Leistunug der Werkstatt; die Versorgungsgegenstände 
(einteilen, unterteilen, gliedern).

-ознакомление с лексической единицей (синонимом) 
проводить в речи при назывании одного и того же поня-
тия (Nahrungsmittel и Lebensmittel) или на основе изуча-
емого текста, в которых имеются синонимичные слова;

-проводить анализ новой лексики, в том числе, сино-
нимов с целью определения трудностей (словообразова-
тельных и др.);

-определение значения слова (семантики). Этот при-
ем объяснения слов через синонимы заключается в за-
мене малоизвестных слов тождественными или близки-
ми по смыслу [13, c.27] , например, stopfen на flicken, 
annähen на ansetzen, reinigen на putzen, bürsten; pflegen на 
schonend behandeln, der Wärmebehälter на Thermosflasche 
и др. Нам представляется это особенно интересным, так 
с помощью синонимов мы мотивируем курсантов к обо-
гащению словаря будущего специалиста и к решению 
коммуникативных задач на основе ситуаций. 

Также мы считаем, что определить значение слова 
можно через замену его интернационализмо, например, 
Umsieden- Destillation, Umsud-Destillat и др.

Отмечаем, что упражнения, предложенные в мето-
дической литературе вполне можно использовать на за-
нятиях по ИЯ в военном вузе при работе с лексикой. Их 
достаточно много, представим некоторые из них, напри-
мер: 

-заполните пропуски в предложениях (или подчер-
кнутые слова), синонимами в соответствии с контек-
стом, например, слово versorgen на слово sicherstellen, 
Reparatur на Instandsetzung и др.;

-подберите синонимы к приведенному слову, составь-
те с ними словосочетания (например, kalorisch-energiel-
ieferend: die energielieferende Nahrungsmittel, Treibstoff-
Betriebsstoff: flüssiger Betriebsstoff, Bekleidung-Uniform: 
die Uniform schonend behandeln);

-образуйте список синонимов (например, trans-
portieren, zuführen, befördern; Fahrzeug, Last-
kaftwagen,Kraftwagen; Fachkräfte, Spezialisten, Fachleute 
usw.);

-найдите синонимы одной тематической группы 
(например, по теме: организация питания: die Kost, die 
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Nahrung, das Essen или по теме: классификация горю-
че-смазочных материалов: Additiv, Zusatz, Zusatzmittel 
usw.);

-замените выделенные средства выражения автор-
ского отношения синонимическими словами, фразами, 
предложениями (Ich meine, dass.., Meiner Meinung nach.. 
.) [14, c.163, 169-170].

При всем многообразии упражнений следует тща-
тельно подбирать или составлять лексические упраж-
нения, поскольку могут встречаться нарушения нoрм 
употребления синонимoв в немецком языке. Причина 
этой oшибки кроется, как считает Т.М. Мещерякова, в 
прочности связей, усвоенных обучающимися в процессе 
обучения на родном языке[13]. Эти хорошо усвоенные 
связи оказывают влияние на усвоение новых связей, 
присущих ИЯ. И только путем противопоставления 
особенностей слов родного и ИЯ мы можем устранить 
тенденцию перенесения обучающимися особенностей 
слов родного языка на соответствующие им слова ИЯ 
(то есть, межъязыковая интерференция). Например, не-
корректно звучит фраза по - немецки: In Russland gibt 
es eine allgemeine Wehrpflicht. (В России действует все-
общая воинская обязанность), а лучше использовать:  In 
Russland gilt eine allgemeine Wehrpflicht. или следует за-
менить глагола haben (иметь) на глагол verfügen über…
(располагать чем-либо) в предложении: Das Militäristitit 
verfügt über eine moderne materiеlle Basis. (Военный ин-
ститут располагает современной материальной базой).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

В данной работе была рассмотрена проблема разви-
тия ПОЯ будущих специалистов материального обеспе-
чения, отбора, введения и закрепления немецких сино-
нимов как средствах выразительности.

Теоретическое исследование имеет  прикладной ха-
рактер, что позволяет тщательно проводить работу над 
синонимами как средствах, повышающих  лингвисти-
ческий потенциал обучающихся . Правильное и рацио-
нальное использование немецких синонимов ведет к по-
полнению лексического минимума курсантов в рамках 
их будущей профессиональной деятельности, улучшает 
их мотивацию к дальнейшему изучению ИЯ, расширяет 
их кругозор языковыми средствами.
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Аннотация. В статье актуализируется проблематика исследований языкового ландшафта России. Автор рас-
сматривает данную проблему с позиций обзора теоретических и практических исследований, отражающий много-
язычие языкового ландшафта России, представленность и статус языков, распространенных и встречающихся на 
территории России. В статье выявлены условия, опосредующие проявление новых языковых явлений на террито-
рии государств, регионов, городов и т.д. Показана специфика многоязычия в ландшафтах столичных мегаполисов. 
Выявлены аспекты влияния многоязычия на языковую структуру общества. Автором приведены и проанализирова-
ны научные исследования, направленные на изучение различных сторон проявления, обусловленности многоязычия 
в языковом пространстве России. Отмечена актуальность и важность прикладного характера данных исследований. 
Также автор рассматривает феномен многоязычия в языковом ландшафте России с позиций междисциплинарности. 
Обоснованы социологическая, экономическая, политическая, психолого-педагогическая специфика многоязычия и 
предлагаемые пути решения исследуемых проблем. В статье представлен критерий престижности и авторитетности 
русского языка, что подтверждается отношением к нему как народов ближнего зарубежья (например, Таджикистан, 
Узбекистан и пр.), а также народов других иностранных государств (например, Китай), образовательная политика 
в которых уже на этапе школьного образования направлена на ориентацию школьников на поступление и обучение 
в вузах России. Это может быть рассмотрено на примере международного взаимодействия стран, когда возрастают 
требования к владению языком и его значимости для образовательных учреждений сотрудничающих стран. Автор 
приходит к выводу о том, что именно с этих позиций полилингвокультурность российского языкового пространства 
выступает предметом исследования языкового образования как ценности на этапах довузовской и вузовской под-
готовки.

Ключевые слова: многоязычие, языковой ландшафт, Россия, поликультурность, полилингвальность, функцио-
нирование многоязычного общества, тенденции глобализации.
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Abstract. The article actualizes the problems of research of the linguistic landscape of Russia. The author considers this 
problem from the standpoint of a review of theoretical and practical research, reflecting the multilingualism of the language 
landscape of Russia, the representation and status of the languages   spoken and common in Russia. The article identifies 
conditions that mediate the manifestation of new linguistic phenomena on the territory of states, regions, cities, etc. The 
specificity of multilingualism in the landscapes of metropolitan megacities is shown. The aspects of the influence of multilin-
gualism on the linguistic structure of society are revealed. The author cites and analyzes scientific research aimed at studying 
the various aspects of manifestation, conditionality of multilingualism in the linguistic space of Russia. The relevance and 
importance of the applied nature of these studies is noted. The author also considers the phenomenon of multilingualism in 
the linguistic landscape of Russia from the standpoint of interdisciplinarity. The sociological, economic, political, psycho-
logical and pedagogical specifics of multilingualism and the proposed solutions to the studied problems are substantiated. 
The article presents the criterion of prestige and authority of the Russian language, which is confirmed by the attitude to it as 
the peoples of the near abroad (for example, Tajikistan, Uzbekistan, etc.), as well as the peoples of other foreign states (for 
example, China), in which the educational policy is already at school Education is aimed at targeting schoolchildren to enroll 
and study in Russian universities. This can be considered on the example of the international interaction of countries, when 
the requirements for language proficiency and its importance for educational institutions of cooperating countries increase. 
The author comes to the conclusion that it is from these positions that the multilingual culture of the Russian language space 
is the subject of research of language education as a value at the stages of pre-university and university education.

Keywords: multilingualism, language landscape, Russia, multiculturalism, multilingualism, functioning of a multilin-
gual society, globalization tendencies.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современный этап социокультурной и политической 
интеграции, опосредующийся расширением условий 
международного сотрудничества стран, характеризуется 
распространением новых социально значимых научных 
исследований, связанных с эскалацией роли языковых 
явлений, проявляющихся в рамках социального функ-
ционирования общества. С развитием данных исследо-
ваний в контексте научного знания стало широко рас-
сматриваться такое понятие как «языковой ландшафт», 
включающее в себя совокупность, а также долевую и 
уровневую представленность различных языков в соци-
альных пространствах государств, регионов, областей и 
т.д. 

Языковое соотношение как социокультурное яв-
ление, оказывающее влияние на развитие и жизнедея-
тельность общества, становится на сегодняшний день 

предметом все возрастающего интереса к многоязычию 
отдельных стран и регионов, испытывающих влияние 
глобализационных тенденций в целях формирования 
глобализированного окружающего пространства [1].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Интерес к исследованиям таких глобальных языковых 
явлений опосредован и распространяющимся явлением 
поликультурности, которое рассматривается сегодня в 
качестве результата расширения границ межкультурно-
го общения и масштабности контактов в условиях язы-
ковой коммуникации. Языковой ландшафт, равно как и 
языковая среда в целом подвергаются значительным ка-
чественным трансформациям. Данный подход к анализу 
языкового ландшафта России и определил цель нашего 
исследования.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Исследования языкового ландшафта присутствуют 
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в рамках многих научных областей, таких как лингви-
стика и этнолингвистика, социология и политология. 
Также, признавая высокую значимость языкового мно-
гообразия как фактора, напрямую обусловливающего 
явления жизнедеятельности социума, изучение данного 
феномена рассматривают и в качестве предмета психо-
лого-педагогических наук, исследующих социально-
психологические аспекты жизни и деятельности лично-
сти, общества [2]. 

Это изучение направлено, в основном, на исследова-
ние культурных явлений, репрезентаций социокультур-
ных групп с их мировоззрением, ценностными ориента-
циями, идеологией, образовательной политикой, а также 
природы коммуникативных явлений, присутствующих 
на какой-либо территории.

Говоря о языковом ландшафте России, необходимо 
отметить, что он является масштабно многоязычным, 
что обусловлено историческим контекстом развития 
страны. Также необходимо отметить, что социальное 
значение данной особенности языкового ландшафта до-
статочно велико. Это повлияло на расширение спектра 
научных исследований, касающихся различных сторон 
языковой структуры общества, ее трансформаций, свя-
занных с притоком иностранных мигрантов, а также 
специфики самого общества, обусловленной особен-
ностями многоязычия лингвистического ландшафта. 
С точки зрения развития личности в данных условиях 
многогранной языковой среды становятся актуализи-
рованными проблемы влияния языков на социум, вза-
имодействие их носителей в рамках проектируемых 
сторон жизнедеятельности общества (образовательной, 
социокультурной, политической, социально-экономиче-
ской производственной и мн. др.). Языковой ландшафт 
России и его языковая структура становятся предметом 
исследования и самой структуры общества, обусловлен-
ной особенностями многоязычия, общественных функ-
ций языка, их социального статуса, а также отражение 
явления многоязычности в различных аспектах жизни 
общества.

Помимо этого, языковой ландшафт России активно 
изучается и с позиций взглядов иностранных граждан, 
пребывающих в стране по различным причинам, а также 
с позиций экстраполяции социально-культурных аспек-
тов их идеологии и мировоззрения в языковую структу-
ру общества в рамках определенных процессов, видов 
деятельности и пр.

Таким образом, исследование языкового ландшафта 
в целом, и в России, в частности, становится достаточно 
актуальной научной тематикой.

Так, концепция языковой структуры общества с по-
зиций исторических аспектов ее становления подробно 
рассмотрена в работах Н.С. Антоновой (2016). В своих 
исследованиях автор констатирует распространение 
многоязычия в ряде стран (в том числе и России) вслед-
ствие тенденции неуклонной интернационализации. 
Также исследователь фокусирует научный подход к 
классификации языкового ландшафта, которая опреде-
ляет статусные особенности русского языка как утвер-
дившегося во многих странах.

Особый взгляд на позиции русского языка как языка 
государственного обусловлен историческим анализом, 
в контексте которого отмечается равноправность всего 
языкового многоязычия на территории бывшего СССР. 
В данный период времени государственность русского 
языка, которая могла бы быт закреплена конституцио-
нально, отсутствовала, при том, что одной из функций 
русского языка в доперестроечный период являлась 
функция межнационального общения. После того, как 
были приняты законы о государственных языках, мно-
гоязычие языкового ландшафта на территории России 
было соотнесено с понятием «титульный язык нации», 
что стало предпосылкой становления русского языка как 
государственного и выполняющего функцию межнаци-
онального общения [3].

Определенный интерес для изучения многоязычия 
языкового ландшафта России представляют исследова-
ния Г.В. Синекоповой, рассматривающей наличие, со-
стояние и функции языковых меньшинств в лингвисти-
ческом ландшафте столицы России в сравнении с други-
ми крупными городами.

В работе отмечается, что порядка 90% жителей сто-
лицы идентифицируют себя как русских граждан. На 
фоне общей представленности языковой картины ав-
тором делается акцент на сохранение и возрождение 
языковых меньшинств в российском и европейском кон-
текстах. Это предопределено визуальным проявлением 
языкового присутствия и обозначается автором в рамках 
инновационного подхода к определению статуса языко-
вых меньшинств в публичном пространстве столицы и 
крупных городов России. 

Представленность языковых меньшинств в круп-
ных столичных конгломератах России определена ис-
следователем согласно рейтингового статуса, в рамках 
которого первые позиции занимают такие языки как 
украинский (1,42%), татарский (1,38%), армянский (0, 
98%). Китайский язык, как и множество других языков 
представлен на данной территории в рамках 0,03% и 
занимает 27-ю позицию. Из всего языкового многооб-
разия столичных городов (51 язык) наименьшая доля 
представленности приходится на языки прибалтийских 
государств.

В контексте своего исследования ученый поднимает 
проблему того, что документально условия самореализа-
ции языковых меньшинств, необходимые в достаточной 
степени, не присутствуют, хотя единое пространство 
дискурса мигрантов на изучаемой территории достаточ-
но ярко выражено, что, в основном, наблюдается в сфере 
осуществления поиска работы. Тем не менее, законода-
тельно закреплено предписание владения русским язы-
ком не ниже базового уровня для осуществления трудо-
вой деятельности в ряде сфер (бытовое обслуживание, 
торговля и др.) [4].

На современном этапе социально-экономического и 
политического развития России очень важную роль ста-
ли играть языки межнационального общения. Эта ситуа-
ция возникла в связи с необходимостью взаимодействия 
в условиях многоязычия языкового ландшафта. Данная 
проблема широко исследовалась Е.А. Картушиной 
(2017), которая рассматривала аспекты этого вопроса 
на примерах городской среды в контексте этапов фор-
мирования современной языковой ситуации, а также 
Е.В. Тройниковой (2014), которая рассматривала пути 
решения социо-когнитивного развития подрастающего 
поколения в условиях многоязычия, позволившие пози-
ционировать проблематику многоязычия как проблему 
междисциплинарного научного характера [5; 6].

Необходимо также отметить, что в исторической ре-
троспективе в России как многонациональном государ-
стве русский язык стал языком межнационального обще-
ния в связи с превалированием доли русского населения, 
которое, как оговорила в своих работах Н.С. Антонова, 
находилось и находится на более высоком уровне соци-
окультурного развития [7].

Таким образом, становление русского языка как 
межнационального послужило целям и задачам ком-
муникативного взаимодействия народов, что, в свою 
очередь, предопределило в рамках функционирования 
международных сообществ возникновение потребности 
определения языков наиболее высокого уровня между-
народной коммуникации. К таким языкам на сегодняш-
ний день отнесены, по директиве ООН, английский, рус-
ский, немецкий, испанский и китайский языки, которые 
за исключением испанского представлены разноуровне-
во на территории России.

Другая градация языкового ландшафта, определяе-
мая как отнесение языков к разряду мировых, обуслов-
ленных численностью носителей [языка], утверждает 
во многих странах этот статус у английского, русского, 
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китайского, французского и еще нескольких языков. 
Этот статус на фоне многоязычия языкового ландшаф-
та России позволяет проявиться достаточно новому 
определительному признаку русского языка, такому как 
«наглядность», которое показывает значение русско-
го языка с позиций его знаковости и употребляемости 
в различных сферах общественной жизнедеятельности, 
в том числе и представителями иных национальностей, 
иностранными гражданами, мигрантами.

Таким образом, не смотря на многоязычие языково-
го ландшафта России русский язык является официаль-
ным, наделенным высоким международным статусом 
государственным языком межнационального общения, 
в контексте чего А.С. Гердом были выделены основные 
критерии:

-критерий автохтонности населения территории;
-критерий численности населения, употребляющего 

язык как родной;
-критерий престижности и авторитетности языка;
-критерий нейтральности языка [8].
В этом контексте критерий престижности и автори-

тетности русского языка подтверждается отношением 
к нему как народов ближнего зарубежья (например, 
Таджикистан, Узбекистан и пр.), а народов других ино-
странных государств (например, Китай), образователь-
ная политика в которых уже на этапе школьного обра-
зования направлена на ориентацию школьников на по-
ступление и обучение в вузах России. 

Это может быть рассмотрено на примере междуна-
родного взаимодействия стран, когда возрастают тре-
бования к владению языком и его значимости для обра-
зовательных учреждений сотрудничающих стран. Так, 
например, в настоящее время в Китае реализуется очень 
большое количество разнообразных перспективных 
проектов, отражающих функционирование различных 
отраслей, важных с точки зрения международного взаи-
модействия Китая и России. Это, прежде всего, образо-
вательные проекты, которые касаются финансирования 
высших учебных заведений. 

К таким проектам относится создание зон техни-
ко-экономического развития (ЗТЭР). Для привлече-
ния новейших технологий из-за рубежа (в частности, 
из России) в стране существует практика создания так 
называемых зон технико-экономического развития 
(ЗТЭР), где одновременно ведутся научные исследова-
ния и непосредственное использование результатов на-
учных разработок на практике. 

Здесь создан наиболее благоприятный инвестици-
онный климат, понижены тарифы налогообложения, 
ведутся совместные фундаментальные научные иссле-
дования с русскими и другими иностранными специали-
стами, в связи с чем введение русского языка в систему 
образования Китая с целью решения задам международ-
ной коммуникации. ЗТЭР играют большую роль в плане 
стимулирования обмена с зарубежными странами, в том 
числе по линии языковой полилингвальности и поли-
культурности. 

В результате данной деятельности КНР возникло 
достаточно большое количество дочерних проектов по 
обмену и обучению студентов содружествующих вузов 
(например, горнодобывающей промышленности: со-
вместный проект Шаньдунского и Кузбасского государ-
ственного технических университетов. Одновременно 
стали развиваться проекты повышения квалификации 
преподавательского состава взаимодействующих уни-
верситетов.

Данный феномен одновременно обеспечивает увели-
чение многоязычности языкового ландшафта в России 
за счет притока иностранного населения в образователь-
ные учреждения и утверждает позицию русского языка 
как полифункционального, выполняющего широкий 
спектр функций социального, коммуникативного, ин-
тегративного характера в рамках поликультурной, со-
циально-экономической, политической жизни социума 

в границах одного государства – России. 
В связи с этим в исследованиях Л.Л. Аюповой кри-

терием полифункциональности языка была дополнена 
классификация А.С. Герда [9; 10]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, много-
образие языкового ландшафта России отражается не 
только на языковом спектре государства как на одном 
из статистических показателей, но и на самой структуре 
общества, специфика которого обусловлена особенно-
стями языковых явлений.

Считаем необходимым также отметить, что активное 
вхождение России в глобализационное пространство и 
расширение масштаба международных связей оказало 
значительное воздействие на межкоммуникационный 
и межкультурный уровень, существенно повысив его 
не только статусно, но и с позиций новых императивов, 
которые, в связи с этим, предписывают внимательность 
отношений к входящим в состав языкового ландшафта 
других национальных языков и культур. С упрочени-
ем позиций в контексте многоязычности русский язык 
рассматривается в работах современных ученых как 
явление полилингвокультурного образовательного про-
странства [11; 12].

Именно с этих позиций полилингвокультурность 
российского языкового пространства выступает пред-
метом исследования языкового образования как цен-
ности на этапах довузовской и вузовской подготовки. 
В рамках этого подхода поликультурность и полилинг-
вальность языкового ландшафта России отмечаются в 
научных трудах С.Д. Пивкина (2009), О.К. Бакловской 
и П.Ю. Петрусевич (2016) как объект языкового разноо-
бразия [13; 14], требующий разработки путей преодоле-
ния препятствий в рамках межнациональной интеграции 
народов, которые населяют Россию с сохранением наци-
ональной самоидентификации с усвоением основ при-
надлежности к межнациональной общности путей при-
общения к межнациональной культуре, т.е. с позиций 
тех сторон, в отношении которых идет соприкосновение 
культур, а также культуры и языка. Только в таких ус-
ловиях многоязычие граждан России может рассматри-
ваться в аспекте самоидентификации данной категории 
граждан в многоязычном языковом ландшафте.
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Аннотация. Целью данной статья является определение более приемлемого примера для составления наци-

онального корпуса азербайджанского языка. Методы: В статье приводятся сведения о проводимой работе в об-
ласти создания национальных корпусов тюркских языков по описательному методу. Создания и совершенствова-
ния национальных корпусов современных тюркских языков является очень важным и актуальным вопросом для 
компьютерной лингвистики. В статье автор опирается также на описательно-сравнительный метод исследования. 
Национальные корпусы тюркских языков, созданные ведущими творческими коллективами, различаются по разме-
ру, структуре и средой пользования. В данной статье впервые рассматриваются все существующие национальные 
корпусы тюркских языков, анализируются способы составления языковых корпусов на базе тюркских языков, рас-
сматриваются уже существующие корпусы турецкого, башкирского и казахского языков. Данные проекты имеют 
большую значимость в создании национального корпуса азербайджанского языка, которое находится в стадии раз-
работки. В статье также упоминаются машинные фонды тюркских языков, которые были созданы в разных годах 
в разных тюрко-говорящих странах. Вывод: Автор, анализируя материалы по теме, делает вывод о том, что под-
твержденные в ведущих странах и языках мира аналогичные исследования не могут применяться в тюркских язы-
ках. Здесь должны быть определенные модификации. Практическая значимость статьи заключается в том, что при 
формировании электронного словарного блока азербайджанского языка можно использовать основные положения 
и выводы данного исследования. 

Ключевые слова: национальный корпус, тюркские языки, электронный словарь, оптимальная структура, осо-
бенности корпусов, корпусы тюркских языков.
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Abstract. The aim of this article is to determine a more acceptable example for the compilation of the national corpus 

of the Azerbaijani language. Methods: The article provides information on the work being done in the field of creating 
national corpuses of Turkic languages by a descriptive method. The creation and improvement of the national corpuses of 
modern Turkic languages is a very important and relevant issue for computational linguistics. In the article, the author also 
relies on the descriptive-comparative method of research. National corpuses of Turkic languages, created by leading cre-
ative teams, differ in size, structure, and environment of use. In this article, for the first time, all existing national corpuses 
of Turkic languages are considered, methods of compiling language corpuses based on Turkic languages are analyzed, and 
already existing corpuses of Turkish, Bashkir and Kazakh languages are considered. These projects are of great importance 
in creating the national corpus of the Azerbaijani language, which is on the stage of development. The article also mentions 
the machine funds of the Turkic languages, which were created in different years in different Turk-speaking countries. The 
article also mentions the machine funds of the Turkic languages, which were created in different years in different Turk-
speaking countries. Conclusion: The author, analyzing the materials on the topic, concludes that similar studies confirmed 
in leading countries and languages of the world cannot be applied in Turkic languages. There must be certain modifications. 
The practical significance of the article lies in the fact that when forming the electronic vocabulary block of the Azerbaijani 
language, you can use the main provisions and conclusions of this study.

Keywords: national corpus, turkic languages, electron dictionary, optimal structure, features of corpuses, corpuses of 
Turkic languages

Different approches reflect themselves not only in the 
various systematic languages, but also in the same language 
families in the issues of the compiling, structuring and 
deploying of the electron dictionaries which one of the 
important components of the national language corpuses. It 
is known that the idea of the preparing of the machine fund of 
the turkic languages in the area of the former Soviet Union in 
1988 was put forward and the main directions of its creation 
were identified. In that period, well-known scientists in the 
group creating with the experts invited from St. Petersburg, 
Novosibirsk, Baku, Tashkent, Bishkek, Kazan, Ashgabat, 
Ufa, Nalchik, Cheboksary and Almaty have accepted a 
relevant decision relating to the creation of the maschine 
fund of the turkic languages. According to this decision, 
lexicographic, grammatical, statistical-stylistical, historical-
etymological information belong to the turkic languages 
should be collected and systematiced in the comparative 
comparison plan. After these, the preparation of the rules as 
giving and snowing the real form, real meaning of the certain 
information were intended, during that period, the Institute 
of Linguistics of the Academy of Sciences of Kazakhstan 
was recommended for the creation of the machine fund of 

the turkic langueges [17, 47]. 
At the first stage, research of the structural phonetic 

diversities of the monosyllabic words were given in the front 
for the study of the process of the creation of the grammatical 
forms of the words in the turkic languages. In the future, 
the realization of the multi-functional Turkic Languages 
Machine Fund (TLMF) which can be modeling both General 
Turkish Language system and every specific language was 
taken in to account. TLMF had to regulate the works of the 
systematizing and collecting of the informations belonging 
to the lexicographical, grammatical, historical-etymological 
features of the turkic languages in the comparative – 
comparison plan. At the same time, intensive works relating 
to this problem were started in the other turkish regions, too 
[3, 154]. 

ODTÜ which is the first work about corpus for the Turkish 
language and realizing at the Ministry of Bilge Say is one of 
the “Research works developing corpus in the computer area 
that knowing as Turkish corpus. This corpus consists of the 
texts covering only written language since 1990. There is no 
example belonging to oral language. This is an offline corpus 
consists of two million words creating by the way of signing 
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after place to the electron area chosen of the samples from 
different types of texts [6].

The other research corpus on the Turkish language is the 
Turkish Language National Corpus named such as “Türkçe 
Ulusal Derlem”. This project supporting by the TÜBİTAK 
(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) — 
Turkish Scientific and Technological Research Council was 
prepared by the researchers of the Linguistics Department 
of The Mersin University. The original version of this work 
started in 2008 was given to use in 2012, it is the corpus with 
the capacity of fifty million words, balanced, mixed (written-
oral), synchronies and common having 95% oral, 5% written 
samples in the various fields between 1990-2009 [7].

TS Corpus consisting of 491 million words prepared by 
Taner Sezer was given to use such as online in 2012. TS 
Corpus is the general aimed corpus prepared with signing 
word form, morpheme, root of the word and giving great 
convenient to the user [5]. 

Historical Corpus of the old Turkish and Karakhanli 
Turkish (Eski Türkce Karahanlı Türkçesinin Tarihsel 
Derlemi) (ETKTD) being the diachronical / historical corpus 
of the Turkish is the online corpus consist of 400-450 thousand 
words relating to 600 years (VII-XIII centuries) created with 
the signing on the basis of the word combination and synbox 
by coping of written texts to the electron area belonging to 
the Orkhon Turkish, Uighur Turkish and Karakhanli Turkish 
[8].

Online written text corpus giving at last is the corpus 
realizing with the leading of the prof. Marcel Erdal between 
1999-2003 years. (“Varislamische Alttürkische Texte: 
Elektronisches Corpus “Vatec” (Electron Corpus of the 
Turkish texts before Islam) web page of the corpus was 
written in the Germanic language. The texts belonging to the 
period of the Uighur Turkish took place in the corpus [9].

Oral Turkish Corus “Sözlü Türkçü Derlemi” (STD) 
supported by TÜBİTAK between 2008-2010 years is an 
online corpus that target of the following of the modern 
Turkish language in the computer area, analyzing of the 
information basis with the help of linguistic methods consist 
of 1 million words creating with the turkish speeches realized 
by the ways of vis-a-vis and different communication. 
Test version of the corpus has introduced to the users for 
searching in 2010, and the version consist of 400000 words 
in changing of speeches to written form toward the end of 
2013 year was given to use [10].

2012, Linguistic researchers of the Mersin University 
introduced to project of the introduction version of the 
project of the National Corpus of the Turkish Language 
(TUD) starting in 2008.

The users can reduce or enlarge the surveys with different 
variants including informations such as the types “books, 
periodical publications, different publishing texts, different 
nine fields “social sciences, art, trade, economy, thought and 
believe, world problems, applied sciences, natural sciences 
and etc., “sex of the writer (male, female)”, “Author, type 
of the authors (many, organizational, alone)”, readers (child, 
young, every) and etc. published during 1990-2010 years. 
For the specialties they want [10].

In the conclusion of the searching written of the word 
“oyuncak” in the query interface, the frequency of the using 
in one million word and the use of the word how many times 
(1200) in how many different texts (450) searching in 4458 
texts totally in the top of the monitor was given [16].

We can show the division of the word for type of “printing 
or publishing year, text samples, field, derivative text format, 
sex of the author, type of the author/authors, readers and type 
of readers with the button “menu” being in the right art of 
the monitor, the arrangement of the words being the left and 
right part of the word (oyuncak) making a column for the 
alphabetical order with the button “list”, and the frequency 
of the words being the left and the right art of the key word 
at least.

TS Corus another Turkish online corpus is the general 
aimed unbalanced corpus giving great help to the user with 

the signing of the type of the word, morpheme and root 
word. It is possible to include to the corpus created user’s 
name password in the registration menu [8].

There are “corpus queries” consisting of the sections 
as “standard query”, “restricted query”, “word lookup”, 
“frequency lists” and “Keywords” in the left part of the main 
page at the corpus prepared in English.

Including to the word “yüz” (üz) in the “query interface”, 
4,497 conclusions about the word “yüz” (üz) will be got 
completely with the simple query (ignore query) without 
difference of the capital letter or small letter. If we search this 
with capital and small letter (simple query case-sensitive), 
41,656 words starting small letter, 4,413words starting 
capital letter will be got. It is possible to search the type of 
the word including to the “label” codes in the query interface 
at the corpus labeling in the direction of the word type. All 
of the conclusions labeling such as “verb” will be got during 
writing “verb” in the “query” interface at the corpus. It’s not 
true to give the nouns such as verb creating verb root in that 
search system.

The simple root and derivative form of the word is 
getting during the root of the word (lemma) including as the 
{KÖK} form in the “query” interface. It has two advantages 
to search that. The first of these advantages is to find the 
words as “gönlüm, gönlün” which the form of the word root 
loose the last vowel in the conclusion of adding one of the 
suffix “— and etc.” to this word during quering the word 
“gönül”. The other advantage is to find the forms changed to 
the sounds “b, c, d, ğ” during to add suffix beginning with 
vowel to the words ending with the sounds “p, ç, t, k”.

The research being the third online corpus that we 
talked about is the historical corpus of the Old Turkish 
and Karakhanli Turkish — Eski Türkçe ve Karahanlı 
Türkçesinin Tarihsel Derlemi (ETKTTD). ETKTTD being 
historical corpus of the Turkish work is the online corpus 
consist of 400 – 450 Thousand words relating to 600 Years 
(VII-XIII centuries) created with the signing on the basis of 
the word combination and syntax by copying of written texts 
to the electron area belonging to the Orkhan Turkish , Uighur 
Turkish and Karakhanli Turkish , There is no need any of the 
user’s name or password for including to the corpus. 

There are “ḍ, ḫ, ẻ, Ƞ, ġ, ḳ” symbols and punctuation mark 
starting with (*) in the right part of the query interface and 
the monitor in front of us.

We can realize word researchers limiting in the form of 
covering all or one of the periods of “Karakhani Turkish” , 
“ Uighur Turkish” and “Orkhan Turkish” and in the context 
of open the name of work (text)”, “century and text type”.

The researching word in the result page, text type, 
century, the name of the text and periodical information 
in the context of the syntax in given in one structure. The 
number of the line in the text, which the sentence belong to is 
giving in the left part of the sentence, which the word is used. 
We can find any of the word or the types of the word using 
with suffix with the help of the quotation mark. For example 
if we include to the “query” interface such as “ığac”, we can 
get the word “ığaçka”.

Online written text corpus “Vorislamische Alttürkische 
Texte: Elektronisches Corpus” (VATEC) (Electron Corpus 
of the Turkish texts before Islam) giving at last is the corpus 
realizing with the leading of the Prof. Marcel Erdal between 
1999-2003 years. Web page of the corpus was written in the 
Germanic language.

“The form of the query of the Text Location (Text 
location query form)” gives the chance to the words limiting 
the query in the direction of the language, text, category 
giving the research all of the categories in the database.

It is possible to find the older words beginning with the 
searching word with the help of the quotation mark “*” near 
the word during to search any of the that word which Corpus 
location query form is giving completely that showing the 
search tool of the ancient Turkish word in the database 
VATEC. It is possible to query word combination or the 
morpheme in the ancient Turkish text which labeling in the 
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direction of the word combination / morpheme in the menu 
of the morpheme combination query form. It is possible 
to include to the division of the ancient Turkish word in 
the written system which is writing with the alphabets of 
the Goyturk (Runik) Uighur mani, Tibet chinees Suryani 
Brahami before islam from the menu of the writing of words 
query form.

We can see the context of the word which is used when 
we include to the name of text which the word using in the 
result page.

The works were started by the committee for languages 
of the Ministry of Cultural of Kazakhstan Republic for 
the national corpus of the Kazakh language when to start 
creating machine funds of the Turkic languages.

The researcher of A.K. Jubanov relating to statistical using 
of the Kazakh language text are attracted attention. He noted 
the using of 466 thousands of word forms approximately 
in the novel applying the novel of “Abay Joli” Written 
by famous . Kazakh writer M. Ayezov from a linguistic – 
statistical point of view 64% of the derivative verbs used in 
the languages of the writer is verb for its origin, 91%of these 
are the verbs creating with the help of the typical suffixes. It 
should be considered that, three or more typical suffixes can 
be joint to the same verb form , so this can be considered 
one of the special features of the Kazakh language and also 
Kazakh linguists prepared many of the statistical dictionary 
(frequency, reverse frequency and so on) and the information 
noted nowhere about the language are collected in these 
dictionaries. It is naturally that this useful information have 
to reflect themselves in the national corpus of the Kazakh 
language. These information must reflect so in the national 
corpus, that the user can get those without difficulty. 

The realizing of the works of the creation of the 
illustrative-text fund of the Kazakh language was started in 
the first years. The electron versions of 20 volumes writing 
by the famous Kazakh writer M. O. Ayezov was prepared, 
alphabetical frequency dictionaries. The last versions were 
completed for every volume in parallel. The page and the 
line of this using in the book shows in the dictionary near 
by the frequency of the word forms. The useful feature of 
the given research is that the linguist researcher can get any 
of the word form in the context, display or in the paper such 
as printing form. It gives us to get much more information 
about the writer’s or author’s language. We must note that 
the 20 volumes of M. O. Ayezov consists of 3 million word 
forms approximately. 

The information about every of the word form can 
get both for every volume separately and for 20 volumes 
completely.

After the electron version of the explanatory dictionary 
of the Kazakh language including 10 volumes was prepared 
every unit of the dictionary being in the dictionary was 
labeled as linguistic form lexical, meaning, morphological 
structure and syntactic function was reflected in this labeling.

The creation of the special dictionary block in the national 
corpus of the Kazakh language was aimed. The statistical 
dictionary prepared on the basis of the 20 volumes written 
by M. O. Ayezov and the explanatory dictionary including 
here 10 volumes, additionally grammatical dictionary, the 
frequency dictionary around various genres and the other 
types of the dictionary is involved to this block the setting 
of the electron versions of all the terminological dictionaries 
is conserved.

The academic dictionary – grammatical fund it taken 
into account such as one of the important components in the 
national corpus of the Kazakh language that fund consists 
of sub-corpuses. Historical etymological dialectological, 
onomastical, grammatical, lexical rules and dictionaries 
were set for certain relation scheme in these sub-corpuses.

Being of the rich software is conserved in the national 
corpus of the Kazakh languages also such as national 
corpuses on any languages have, that software must give the 
chance to realize linguistic analysis completely.

Automatic morphological, syntactic semantic analysis 

include here. The system providing to realize the analysis 
completely is being the function of the linguistic processor.

The Kazakh linguists think that, many of the scientific 
collectives must be attracted to the work of the creation of 
the national corpus and the word practice must be considered 
it in this field [3, 152-153].

The interesting works reflecting theoretical issue related 
to different directions, structure of the corpus linguistics 
were written in the periods[1],[4].

The works relating to the creations of the machine fund 
of the Bashgird language word started in 2003.

Machine fund of the Bashgird language was conserved 
for the linguistic teachers, instructor, students and peoples 
in the high school specially. Special information base was 
set in fund the interface were created in the information 
base and software for the aim of the working with query 
and fulfilling. The interface is used it in the meaning of 
“combination, relation, relation place, relation method” if the 
interface of the function of the personal computer, program 
can be unchangeable it can be modified without changing 
the principals of the opposite influence of this object with 
the other objects. For example, the interface is the same in 
the window programs. So that, the methods which the user 
is used in the communication with different devices are 
understood during to say “interface”.

The machine fund of the Bashgird language consist 
of the sub-funds adjoined 7 information bases itself. The 
main catalogue consist of 100,000 word root and derivative 
reflecting necessary information about lexical system of 
the language. Covering all layers of the language of this 
catalogue is claimed. The sign more than 50 is shown for 
every lexical unit. The information about the belonging of 
the word to which part of speech, the origin, the style, the 
belonging to the dialect or literary language being historical 
word or archaism neologism being finite (non-finite , 
common), proper and etc. were set in the main catalogue. 
The main catalogue is related to the other bases of the 
sub-fund of the fund. It gives the chance to get additional 
informational, if need. The article of the dictionary about 
500,000 dictionary signs in modern Bashgird language 
is given in the lexicography sub-fund. Academicals and 
educational dictionaries – unilingual, bilingual, multilingual, 
frequency, terminological, phraseological, synonym, query 
dictionaries, onomastic dictionaries expressing the name of 
the place (street, city, district and etc.) were represented in 
the lexicographical sub-fund.

The articulation features of the vowels and consonants 
of the Bashgird language were set in the practical-phonetic 
sub-fund. Phonetic dictionary consisting of 8000 units was 
given here. The individual learners of the Bashgird language 
can be used from this material. 

The other two catalogues combining more than 2000 
units reflected manuscripts and ancients printed books were 
represented in the fund for the aim of giving information 
about written literary language of Bashgird. The catalogues 
give the description of the manuscripts and ancient printed 
books and information noted in the following: headline (with 
translating to the Russian language), transliteration of the 
headline, author (author of the work), the name of the author 
(in transliteration form), the information about the person 
coping the face of the manuscripts, year (when it has copied), 
the size, the format (the number of the line in the page), 
feature annotation, who found, the language (the Arabic the 
ancient Turkish, Ottoman and so on), paleography, where it 
keeps, parole and etc.

The dialectological sub-fund was arranged from 3 
independent bases-lexical, cartographical and textual bases.

 The information about the academicals grammars the 
algorithmic description of the word – changing system of the 
Bashgird language and also statistical base of the morphemes 
were collected in the grammatical sub-fund.

According to the information of the author’s machine 
fund of the Bashgird language was created in the Ufa 
scientific center of the Russian Academy of Sciences, in the 
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laboratory of the linguistics and Information Technology of 
the Institute of History, Language and Literature starting in 
2011. The texts printing from them 20 year of the XIX century 
to nowadays relating to four main styles of the Bashgird 
Languages-artistic, publicist, scientific- educational, official-
business are included to the fund.

The practice and the materials got by the creating of 
the machine fund of the Bashgird language are used in the 
preparation of the corpus. Here include the algorithms of the 
automatic analysis and synthesis, lexicographical base and 
etc.

The algorithms of the morphological analysis allowing 
change the word- forms to the dictionary unit in the corpus 
are considered main components.

Nowadays, the electron variants of the 579 text written by 
63 authors relating to the beginning of the XX century and 
so far period in the corpus were prepared, 927,7754 word 
forms commonly were edited these texts were considered 
to the new orthography of the Basgird language accepted in 
1981[2, 54-58].

The extra linguistic marker gives the chance to the 
user that it limits the search field showing the concrete 
parameters. It creates condition to the user for getting 
needed information during short time the notes about author 
(surname, name , middle initial the date of birth, sex and 
etc.), the text (name. the date of creation, genre, content, 
submission type, book, journal, electron text and etc.) the 
name of the source and publishing year were reflected in the 
extra linguistic information. Such extra linguistic science 
give the chance search, the indications to the user for 
searching the indications (in this situation, the sign is used in 
the meaning of “marker”).

Morphological marker is realized to choose this or the 
other word form for the concrete morphological levels of the 
users. The morphological symbols and the lexemic affiliation 
of every word forms are showed before: the initial form of 
the word, parts of speech, feature, features of grammatical 
category of the word.

The large thematic classes and the features of word form 
of the lexemes were reflected in the semantic maker.

Nowadays the works creating sub-corpuses relating 
to periodical (newspaper, journal), folklore texts, official 
business and scientific texts of the national corpus of the 
Bashgird language were started [12, 54-58].

The preparatory works in the field of national corpus 
of the Turkic languages. The initial these works can be 
considered the initial stage of the creation of the national 
corpus of the Azerbaijani language.

It is necessary to note specially the real works of the 
project “Dilmanc” in the field of NLP starting the activity 
in the beginning of 2003. “Dilmanc” in the first system of 
the machine translation of Azerbaijan. The creation of the 
formal grammar of the Azerbaijan language was started 
the algorithms of the formal morphological, syntactic, and 
semantic analysis in the initial language, the algorithms of 
the synthesizes of the sentence in the translated language 
were prepared. The large texts can translate in the system 
and the true pronunciation of the translated samples and 
various words can be sounded, too.

It is possible to download the program “Dilmanc imla” 
to the android and IOS phones free. After this, coordinator 
program must be downloaded from the site of the project 
to the computer. The oral speech saying do the phone in 
writing to the computer changing to the text automatically 
after including the given code to the phone and there is no 
need to write in the keyboard in this program. 

The group of the Turkic languages are considered one 
of them largest language group according to some of the 
sources, more than 50 Turkic languages are existed and about 
40 of them are used nowadays. But 15 Turkic languages are 
already considered dead languages.

The research and solving of the reconstruction issue 
of the ancient Turkic Language are conserved in the 
initial stage of the creation of machine fund of the Turkic 

languages (national corpus of the Turkic languages). Just 
for this, the collection of the information such as structural-
phonetic information, the lists of the morpheme, the schemes 
reflecting syntactic relation, grammatical thesaurus of the 
affixes relating to different types of the monosyllabic word 
roots of the Turkic languages and was considered necessary 
for created national corpus essentially. 

Thus, the creation of the linguistic bank of the Turkic 
languages giving the chance to be learned of the problems 
of general Turkish and interlingua phonetic, lexical, 
morphological, syntactic, semantic analysis was considered 
in the first stage.

 Nowadays the researcher in the field of the creation 
of NLP systems are realized within the framework of the 
project “Dilmanc” in Azerbaijan. Many of the works were 
realized and are realizing till now within the framework of 
the project [11].

We can note the bilingual parallel text corpuses relating 
to all of the styles of the language, prepared within the 
framework of the project and capacious unilateral corpuses 
relating to concrete languages, specially. From these, 
English-Azerbaijani bilingual corpus consist of 2 million 
sentences, Turkish-Azerbaijani unilateral corpus consist 
of 277 thousands sentences, Russian-Azerbaijani bilingual 
corpus consist of 4.5 million sentences, Azerbaijani unilateral 
corpus consists of 60 million sentences and Turkish unilateral 
corpus consists of 322 million sentences.

It is necessary to note the system of the “Poliglot” 
dictionaries has gained the sympathy of the user on this 
issue. The problem has been prepared within the framework 
of the developing of the information-communication 
technologies in the Republic of Azerbaijan. The dictionaries 
including there German-Azerbaijani, English-Azerbaijani, 
Russian-Azerbaijani, French-Azerbaijani and also 
Azerbaijani-German, Azerbaijani-English, Azerbaijani-
Russian, Azerbaijani-French were represented in the project. 
The system of the checking orthography in the Azerbaijani 
language was presented to the users after preparing in the 
project of that program [12].

Except this, the information base of the Azerbaijani 
language has been prepared in 2017. The information 
about the sections such as the Azerbaijan language, official 
documents, information about the Azerbaijani linguists 
(Doctors of Philosophy, Doctors of Sciences, correspondent 
members, full members), the library of linguistics 
(dictionaries, abstracts, monographic and manuals) were 
given in the base [13].

The corpus of the electron dictionaries of the Azerbaijani 
language has been created with the financial support of the 
Science Development Foundation under the President of 
the Republic of Azerbaijan (EIF-KETPL-2-2015-1(25)) 
in 2018. The dictionary of the orthography, explanatory 
dictionary, abbreviations dictionary (Foreign Language), the 
dictionaries of the names of male and female are included to 
the corpus. It is possible to see all of the given samples in the 
dictionaries during to search any of the word [14].

The analogical researches confirmed in the leading 
countries and languages of the world cannot applied in the 
Turkic languages. But the scientific idea if the issue can be 
applied to all the world languages with certain modifications. 

It is possible to use the researches realist before relating 
to various fields of the languages in the national language 
corpuses and even through it is necessary as it is known 
the most important function of the corpus is to introduce 
certain information about concrete language to the user. 
Simply, such method, rule, procedure must be prepared that 
the user can get the chance of special aspect belong to any 
languages with the help of this. So that, the aspects reflecting 
the language don’t use specially. The forms of the linguistic 
information belong to the language introducing to the user 
are used.
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Аннотация. В настоящее время для определения авторства и подлинности литературных текстов применяют-
ся методы теории распознавания образов, математической статистики, теории вероятностей, широко используется 
вычислительная техника. Для определения автора текста часто требуется экспертиза, которая может установить 
создателя неизвестного текста или определить принадлежность произведения определенному автору при помощи 
статистических методов. С развитием вычислительной техники появилась возможность реализовать указанные ме-
тоды, требующие больших по объему вычислений. Атрибуция текста есть установление авторства произведения 
литературы или искусства, времени и места его создания. Статья посвящена атрибуции широко известного романа 
«Двенадцать стульев». Целью статьи является проверка гипотезы Ирины Амлински о том, что автором романа 
«Двенадцать стульев» является М.А. Булгаков, выдвинутой ею в книге «12 стульев от Михаила Булгакова». Для 
проверки этой гипотезы использовался статистический метод подсчета авторского инварианта. Под авторским ин-
вариантом понимается количественная характеристика литературных текстов, которая однозначно характеризует 
своим поведением произведения одного автора или небольшого числа «близких авторов» и принимает существенно 
разные значения для произведений разных групп авторов. В качестве такого инварианта берется частота служебных 
слов в больших выборках, принадлежащих исследуемым литературным текстам. Проведенное исследование позво-
ляет отклонить гипотезу И. Амлински. 
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Abstract. Currently, methods of pattern recognition theory, mathematical statistics, probability theory are used to de-
termine the authorship and authenticity of literary texts, computer technology is widely used. To determine the author of 
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Проблемы атрибуции, установления авторства ли-
тературных и других (например, нарративных) текстов 
давно привлекает внимание исследователей, в том числе 
весьма авторитетных в научной среде [1-3]. 

В настоящее время исследования ведутся в различ-
ных направлениях: используются лингво-теоретические 
методики [4], различные методы, основанные на сравне-
нии количественных характеристик текста [5, 6], интен-
сивно применяются математические методы, сопряжен-
ные с использованием вычислительной техники, как в 
России [7-12], так и в других странах [13-17]. Для опре-
деления авторства и подлинности литературных текстов 
с успехом применяются подходы из теории распознава-
ния образов, математической статистики и теории ве-
роятностей. Большой интерес представляют изучение 
гендерной дифференциации авторов, автороведческая 
экспертиза в юридической практике [18-20].

В 2013 году в свет вышла книга Ирины Амлински 
«12 стульев от Михаила Булгакова» [21], в которой лите-
ратуровед обосновывает свою гипотезу, согласно кото-

рой Илья Ильф и Евгений Петров не являются истинны-
ми авторами литературного произведения «Двенадцать 
стульев».

Цель данной работы заключается в исследовании 
справедливости гипотезы Ирины Амлински. Для поис-
ка подлинного автора мы будем использовать статисти-
ческий метод «авторского инварианта», разработанный 
В. П. Фоменко и Т. Г. Фоменко [22, 23]. Метод был раз-
работан с целью определения авторства текста на основе 
некой его числовой характеристики, а именно частоты 
употребления автором служебных слов: частиц, пред-
логов и союзов. Указанный метод зарекомендовал себя 
как простой, но эффективный метод, неоднократно про-
веренный на практике [24, 25].

Дадим точное определение авторского инварианта. 
Под авторским инвариантом понимается такая количе-
ственная характеристика текстов, прежде всего литера-
турных, которая, во-первых, однозначно характеризует 
произведения одного автора или «близких авторов», 
во-вторых принимает такие значения для произведений 
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разных групп авторов, что эти значения уверенно раз-
личаются.

Из этого определения следует, что авторский инвари-
ант позволяет установить авторов исследуемого текста, 
либо резко сузить круг претендентов на авторство. 

Книга Ирины Амлински «12 стульев от Михаила 
Булгакова» содержит массу аргументов в пользу того, 
что автором произведения «Двенадцать стульев» являет-
ся Михаил Афанасьевич Булгаков.  Исследовательница 
указывает на удивительные совпадения в текстах 
«Мастер и Маргарита» и «Двенадцать стульев». С ней 
соглашается, например, В. Козаровецкий [26]. Число 
таких совпадений вызывает подозрения о несостоятель-
ности традиционной версии создания романа. С другой 
стороны, скрыть подобную мистификацию непросто. 
Возникает много вопросов, например для чего это могло 
понадобиться самому Булгакову? Существуют рассказы 
современников о том, что И. Ильф и Е. Петров напряжен-
но работали над романом «Двенадцать стульев», стара-
ясь не выбиться из графика издателя. Общеизвестно, что 
И. Ильф, Е. Петров и М. Булгаков работали в редакции 
газеты «Гудок», постоянно общались, делились творче-
скими замыслами. Однако аргументация И. Амлински 
преследует цель доказать, что роман «Двенадцать сту-
льев» не мог быть написан И. Ильфом и Е. Петровым. 
И. Амлински считает, что анализ совместного творче-
ства Ильфа и Петрова демонстрирует массу противо-
речий.  Отношения авторов были не настолько близки, 
чтобы мог проявиться феномен соавторства (познако-
мились Ильф и Петров уже сложившимися немолодыми 
людьми, друг к другу обращались на «вы» и т.д.). При 
этом структура повествования романа весьма сложная, 
включает много второстепенных персонажей, нетриви-
альных сюжетных ходов, аллюзий и реминисценций. 
Остается непонятым, как И. Ильф и Е. Петров работали 
совместно, да ещё с такой большой производительно-
стью, доступной лишь профессиональному писателю.

Подозрения И. Амлински вызывает и то, что черно-
вых вариантов рукописи не сохранилось, имеется только 
написанный рукой Е. Петрова экземпляр окончательной 
рукописи и две машинописные копии с неё с редактор-
ской правкой.

Эти и некоторые другие аргументы заставляют усом-
ниться в том, что И. Ильф и Е. Петров действительно яв-
ляются авторами романа «Двенадцать стульев». Вместе 
с тем, подход И. Амлински грешит определенной одно-
бокостью, ею подобраны только те факты, которые 
ставят под сомнение авторство И. Ильфа и Е. Петрова, 
подтверждают эту заранее принятую гипотезу. Поэтому 
бесспорно признать правоту И. Амлински мы тоже не 
можем. Здесь мы попытаемся определить подлинного 
автора теперь уже методами математической статисти-
ки, а именно используя авторский инвариант.

Пусть в нашем распоряжении оказалось два произве-
дения разных писателей. В данном случае «Двенадцать 
стульев» от И. Ильфа и Е. Петрова и «Мастер и 
Маргарита» от М. Булгакова. Выделим теперь из этих 
текстов отдельные фрагменты — выборки одинакового 
объема, то есть состоящие из одного и того же (фиксиро-
ванного заранее) количества слов. Это количество слов 
естественно назвать объемом выборки.

Итак, последовательно двигаясь по тексту одного ав-
тора, затем другого, мы, берем один и тот же объем двух 
произведений, например, в 16000 слов. Чем длиннее ис-
следуемое литературное произведение, тем больше вы-
борок мы сможем сделать. Для коротких произведений 
число выборок невелико, что усложняет анализ, делает 
результаты неустойчивыми.

Пусть теперь мы избрали какой-либо лингвистиче-
ский параметр, использование служебных слов, напри-
мер, частоту употребления писателем предлога «в». 
Можно изучить эволюцию этого параметра вдоль всего 
текста этого произведения. Для этого сделаем последо-
вательные выборки и подсчитаем для каждой из них зна-

чение интересующего нас параметра. В результате для 
каждого произведения получим свое число. Например, 
в произведении «Мастер и Маргарита» предлог «в» 
встречается 434 раза, что составляет 2,713%, в романе 
«Двенадцать стульев» — 427 раз, что составляет 2,669%.

Продолжая анализ двух произведений таким обра-
зом, построим таблицу из 54 служебных слов. В список 
служебных слов мы внесли следующие:

Предлоги — для, во, в, на, с, у, от, без, до, о, над, из-
за, через, со, при, про, об, ко, за, к, по, из, из-под, под.

Союзы — и, но, а, то есть, зато, когда, да, хотя, тоже, 
или, чтобы, если, будто, что.

Частицы — не, ведь, как, же, даже, бы, ли, вон, -ни-
будь, -либо, только, вот, то, ни, лишь, уже.

Общий процент использования предлогов в произ-
ведениях:

«Мастер и Маргарита» — 1515 (9,468%);
«Двенадцать стульев» — 1516 (9,468%).
Общий процент использования союзов в произведе-

ниях: 
«Мастер и Маргарита» — 650 (4,063%);
«Двенадцать стульев» — 496 (3,100%).
Общий процент использования частиц в произведе-

ниях:
«Мастер и Маргарита» — 675 (4,219%);
«Двенадцать стульев»— 593 (3,706%).
Таким образом, используя полученные данные, мо-

жем составить таблицу.
Таблица 1 - Доля служебных слов в сопоставленных 

романах.

Авторский инвариант для М.А. Булгакова равен 
17,75%, а для автора романа «Двенадцать стульев» — 
16,28%. Разность равна 1,47, что значительно превы-
шает колебания этого параметра внутри произведений 
этих авторов. Такое существенное различие в значении 
авторского инварианта позволяет отклонить гипотезу 
И. Амлински о том, что автором романа «Двенадцать 
стульев» является М.А. Булгаков. Таким образом, мож-
но утверждать, что действительным авторами указанно-
го романа являются И. Ильф и Е. Петров.
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Аннотация. Проблематика манипулятивного воздействия в разных сферах современного общества вызывает 

большой интерес исследователей. Предметом исследования в настоящей статье выступают русизмы в средствах 
массовой информации Германии и способы их манипулятивного воздействия на реципиента. В качестве материала 
выбраны статьи немецких рейтинговых газет и журналов. Целью исследования явилось рассмотрение русизмов с 
точки зрения оказания манипулятивного воздействия на читателя. Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью конкретизации лингвистических показателей, позволяющих через русизмы выявить манипулятивную 
цель текста с точки зрения формирования определенного образа России. Новизна представленного исследования 
состоит в том, что в нём впервые меняется акцент анализа русизмов: в первую очередь рассматривается не то, ка-
кие заимствованные лексические единицы появляются в языке, а то, в какой коннотации они используются, какое 
значение вкладывается автором при их употреблении, что позволяет по-новому взглянуть на смысл сказанного. Во 
главу угла журналисты ставят не просто информирование аудитории о происходящих событиях, а умышленное ма-
нипулирование данными – они намеренно умалчивают или искажают информацию. Таким образом, журналистам 
удается создать необходимую картину действительности, сформировать в сознании реципиента ценностные ориен-
тиры, навязать ему определенное мнение, поведение и мировоззрение.
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Abstract. The problematics of manipulative influence in various areas of modern society arouses a great research inter-

est. The subject of research in this article are Russianisms in the German media and the ways they manipulate the recipients. 
Articles from German top-rated newspapers and magazines are selected as the material of the study. The purpose of the study 
is to consider Russianisms from the point of view of providing a manipulative influence on the reader. The relevance of the 
study is related to the need to specify the linguistic indicators, which make it possible to identify the manipulative purpose 
of the text through Russianisms from the point of the shaping of a specific image of Russia. The novelty of the present re-
search is that for the first time the emphasis of the analysis of Russianisms is changed: first of all, it is not focused on the 
exact borrowed lexical units that appear in the language, but the connotations they are used in, what meaning is implied by 
the author when using them, which allows seeing what is said in a new light. The pride of place goes to not just informing 
the audience about current events, but deliberately manipulating data by the journalists: they intentionally conceal or distort 
information. Thus, journalists manage to create the necessary picture of reality, to form value reference points in the recipi-
ents’ consciousness, to impose a certain opinion, behavior and mindset on them.
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Необходимость вкрапления в иностранный текст 
культурно-маркированной лексики, в нашем случае речь 
идет о русизмах, определяется такими факторами, как 
потребность в обозначении реалий жизни и быта росси-
ян, а также возможность употребления прагматической 
силы элемента чужой культуры в тексте. В этой связи 
русизмы стали своего рода тем феноменом в рамках не-
мецкоязычного массово-информационного простран-
ства, который по праву делает возможным обнаружение 
особых черт межкультурной коммуникации, характер-
ных россиянам и немцам. И хотя нельзя утверждать, 
что русские вкрапления в немецких медийных текстах 
встречаются достаточно часто, они играют важную роль 
для немецкоязычного читателя и слушателя, который 
зачастую обращается за информацией к наиболее рей-
тинговым и авторитетным печатным изданиям, как Bild, 
Focus, Welt, Zeit и др.

Сегодняшнее употребление заимствований из рус-
ского языка в немецком языке не носит новаторского 
характера, однако акцент используемых русизмов не-
сколько сменился – в первую очередь рассматривает-
ся не то, какие заимствованные лексические единицы 
появляются в языке, а то, под каким углом зрения они 
встраиваются в текст и какое влияние тем самым ока-
зывают на читателя. Все это определяет актуальность 

данного исследования. Цель этой статьи заключается 
в рассмотрении феномена русизмов как способа мани-
пулирования информацией и воздействия на мнение 
читателя. Необходимо отметить, что в немецком мас-
сово-информационном пространстве исследователи об-
наруживают, что происходящее в России в последние 
годы освещается в негативном ключе [1, 2, 3]. По этой 
причине на современном этапе лингвисты ставят перед 
собой насущную задачу – определить и изучить вербаль-
ные средства и механизмы, при помощи которых осу-
ществляется формирование и интерпретирование образа 
России в иноязычном коммуникативном пространстве 
посредством введения русизмов в тексты СМИ. 

Исходя из опыта исследователей, внесших значи-
тельный вклад в рассмотрение русизмов и их роли в 
немецкоязычных СМИ, необходимо определить, реа-
лизуется ли через указанные обороты речи воздействие 
на реципиента. Под речевым воздействием понимается 
конкретный речевой акт, взятый по принципу его целе-
направленности, мотивационной обусловленности, пла-
нируемой эффективности [2, с. 20]. 

Согласно теории речевого воздействия, ключевым 
фактором является следующее: определенные нерече-
вые цели преследуются каждым из участников коммуни-
кационного акта в рамках любого акта речевого взаимо-
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действия. Эти же цели и становятся определяющими при 
регулировании деятельности человека [2]. Традиционно 
исследователи обращают внимание на такие мотивы и 
цели использования вкраплений, как создание комиче-
ского эффекта, выражение сарказма, иронии и сатириче-
ского изображения персонажей, создания достоверной 
картины определенной эпохи, отражения исторической 
обстановки. С. Влахов и С. Флорин указывают на то, 
что вкрапление вводится автором «для придания тексту 
аутентичности, для создания колорита, атмосферы или 
впечатления начитанности или учености, иногда – от-
тенка комичности или иронии» [4, с. 263].

В качестве основной мифологемы, которой опери-
руют во время так называемой информационной войны, 
как правило, очень активно используют «образ врага», 
который создается при помощи целого ряда манипуля-
тивных методов. Манипуляция – лингвистический тер-
мин с большим творческим потенциалом, который в 
первую очередь является актуальным в рамках теории 
о способах осуществления воздействия. Широкое и не-
сколько размытое семантическое обозначение термина 
«манипуляция» включает такие ключевые элементы, как 
«негативное» намерение говорящего и скрытый (не оче-
видный для реципиента) характер влияния [5].

Лингвистическая манипуляция в широком смысле 
подразумевает любое языковое взаимодействие, рассма-
триваемое с точки зрения его мотивации и реализуемое 
адресантом и адресатом. Адресант при этом регулирует 
поведение своего собеседника посредством речи, по-
буждая его начинать, изменять или совершать действия 
всякий раз, когда возникает такая необходимость. Также 
он способен стимулировать надлежащее отзывчивое 
словесное или невербальное действие или оказывать 
косвенное влияние, чтобы сформировать определенные 
эмоции и восприятия, которые ему требуются. В конеч-
ном счете эти представления предполагают, что целью 
адресанта является достижение необходимой реакции 
или поведения со стороны адресата. Осуществляя вли-
яние на человека, мы стремимся придать такую форму 
его поведению, которая бы полностью соответствовала 
нашим потребностям. Нетрудно заметить, что одни фор-
мулировки подчеркивают скрытый ненасильственный 
характер воздействия, другие – превосходство манипу-
лятора, третьи – расхождение между исходными и вну-
шаемыми желаниями, намерениями.

Анализ научных трудов по исследуемой проблемати-
ке показал, что проблемой манипуляции как разновид-
ностью речевого воздействия в разное время занимались 
многие авторы в различных речевых жанрах и типах тек-
ста [6-13].

В ходе анализа мы рассмотрим основные сферы 
применения манипуляции в современных немецких 
медиатекстах посредством включения в них русизмов. 
Медиатексты, представленные на сайтах немецких газет 
и журналов, отбирались методом сплошной выборки.

Итак, каковы тенденции использования русизмов 
и отражения российской действительности в совре-
менных немецких медиатекстах? Как правило, успеш-
ность понимания иноязычного вкрапления зависит от 
насыщенности контекста семантической информацией 
либо от связи выражения с ситуативно-реальными об-
стоятельствами текстопорождения, которые выступают 
опорой для его рецепции. Использование иноязычных 
вкраплений в текстах свидетельствует еще и о том, что 
обращение к ним со стороны говорящего обусловлено 
прогнозируемым им воздействующим эффектом, рас-
четом на успешность коммуникативного акта, знанием 
того, что слушающий умеет интерпретировать текст с 
данными речевыми средствами. Прежде чем перейти к 
непосредственному анализу, отметим, что через вкра-
пления русскоязычных лексических единиц в тексте 
могут реализовываться вполне определенные функции. 
Более того, благодаря им легко обнаружить всевоз-
можные потенциалы участия как в структурной, так и 

смысловой организации текста. Прежде всего, русизмы 
можно рассматривать как средство, при помощи которо-
го осуществляются номинации в объективном повество-
вании, транслирующем данные о конкретных событиях; 
как правило, русизмы выступают в роли ключевых эле-
ментов при описании российских реалий. В настоящей 
работе предпринимается попытка проанализировать с 
указанной точки зрения тексты из области политики.

В сознании многих людей образ того или иного го-
сударства неразрывно связан с образом его лидера. В 
качестве одного из методов манипулятивного воздей-
ствия в медиатекстах представлен политический образ 
врага. Глубокое и всестороннее рассмотрение матери-
ала позволило сделать вывод о том, что в основу фор-
мирования образа врага немецкоязычными СМИ была 
положена критическая реализация образа президента 
Российской Федерации, а также образа самого государ-
ства, образа русского народа и страдающей оппозиции. 
Для полной характеристики рассматриваемого вопроса 
представляется важным более детальное изучение фор-
мируемых образов жизни россиян, а также заимствова-
ний из русского языка в качестве лингвистического мар-
кера с целью воздействия на адресата.

При формировании образа главы государства 
Российской Федерации в текстах немецких средств мас-
совой информации просматривается сильная категорич-
ность и желание показать его не в «человеческом обра-
зе», а, скорее, как машину, которая не имеет души и не 
способна сострадать. Все, на что способен российский 
президент, – это только «нарушение» жизни людей, при-
нятие того, что человек имеет, как нормы, без возможно-
сти стремления к лучшему. Вся деятельность российско-
го президента – это игра, в которой он с удовольствием 
проявляет силу и собственное превосходство.

Ярким доказательством подобных действий являет-
ся статья «Er fühlt sich als der neue Zar: Brandgefährliches 
Spiel auf der Krim – So tickt der Machtmensch Wladimir 
Putin». Ее автор подвергает резкой критике ряд действий 
Путина, связанных с украинским конфликтом и после-
дующим присоединением полуострова Крым, называя 
российского лидера человеком власти: der Machtmensch 
Wladimir Putin, сравнивая Путина и его курс внешнепо-
литических мер с политикой царя: Er fühlt sich als der 
neue Zar. – Он чувствует себя новым царем (здесь и да-
лее перевод наш) [14]. Использование русизма Zar в дан-
ном контексте не случайно: прослеживается сатириче-
ское сравнение Путина с держателем власти. Журналист 
умышленно делает акцент на то, что статус президента 
РФ с каждым годом только лишь укрепляется, тем са-
мым подчеркивая, что Россия возвращается к монархи-
ческим истокам в своем историческом развитии:

Er glaubt, er sei eine Art Reinkarnation von Peter dem 
Großen, er macht keinen Unterschied mehr zwischen Land, 
Staat und seiner eigenen Person. – Он считает, что явля-
ется своего рода реинкарнацией Петра Великого. Он не 
видит разницы между государством и своей личностью 
[14].

В глазах другого немецкого журналиста Путин явля-
ется вовсе не президентом, а царем, у которого есть соб-
ственный замок. Автор сравнивает место работы главы 
государства с тронным залом:

Putin trainiert im prächtigen Thronsaal des Kremls 
(wo er auch seine Amtseide als Präsident abgelegt hat) sein 
persönliches geostrategisches Gleichgewicht. – В роскош-
ном тронном зале Кремля Путин (где он принес прися-
гу как президент) тренируется в выстраивании своего 
геостратегического баланса [15].

Автор убежден, что президент России, преувеличи-
вая в некотором роде свои полномочия, действует, со-
вершенно не считаясь с интересами страны и ее народа; 
он управляет государством согласно только лишь сво-
им личным представлениям о расстановке сил в мире. 
Нельзя не заметить, насколько критичное сравнение 
автор проводит между Кремлем и тронным залом дер-
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жателя власти. Автор пытается доказать, что данный 
факт может свидетельствовать об отсутствии демокра-
тических принципов в России, поскольку власть царя не 
может подвергаться сомнению, делиться с кем-то, а сам 
царь не всегда считает нужным учитывать мнение и по-
требности народа.

По мнению многих немецких СМИ, политика прези-
дента России – это демонстрация власти: Als Politiker übt 
er sich in Machtspielen. – Будучи политиком, он упраж-
няется в силовом давлении [16]) и игра мышцами Woher 
rührt Putins Hang zu solchen Muskelspielen? – Откуда у 
Путина такая склонность поиграть мышцами? [16]. 
В другой статье журналист говорит о том, что россий-
ский лидер осуществляет власть в стране при помощи 
чекистов и КГБ, и выборы в думу в России тоже были 
сфальсифицированы: … Denn er beherrscht mit all seinen 
Tschekisten vom früheren KGB den gesamten Staat und 
hat neue Machtstrukturen aufgebaut. Seit der gefälschten 
Duma-Wahl und dem Beginn seiner dritten Amtsperiode als 
Präsident verfolgt er einen Kurs der inneren Säuberung und 
äußeren Expansion [17]. Русизмы чекисты и КГБ отсыла-
ют немецкого читателя в советский период истории на-
шего государства, когда руководство страной осущест-
влялось при помощи силовых структур. 

Используя подобные высказывания в своей работе, 
журналисты тем самым намереваются сформировать 
мнение аудитории о главе российского государства как 
о тщеславном и высокомерном правителе, желание ко-
торого заключается в том, чтобы показать всему миру 
свою мощь, его сила и готовность к осуществлению 
решительных действий не подвергается никакому со-
мнению. Своими действиями он стремится проявить ре-
шительный настрой и военный потенциал, что наглядно 
показывает следующий пример:

Moskaus Machtdemonstration an der Grenze zur 
Ukraine, wo der Kremlchef Panzer, Kriegsschiffe und 
Kampfflugzeuge ins Manöver schickt, schreckt in diesen 
Tagen nicht nur die neue Führung in Kiew, sondern auch 
den Westen auf. – Демонстрация силы на границе с 
Украиной, куда для совершения боевых действий глава 
Кремля отправил танки, военные морские и воздушные 
судна, сейчас приводит в ужас не только новое прави-
тельство Киева, но и Запад [14].

Не остается без внимания журналистов и большая 
продолжительность нахождения Путина у власти, ко-
торую они приравняли к настоящей эре в истории. 
Приведем следующие характерные примеры: 

Die russische Hauptstadt Moskau rüstet sich für die 
größten Anti-Regierungsproteste seit Beginn der Putin-Ära. 
– Российская столица готовится к крупнейшим с нача-
ла путинской эры антиправительственным протестам 
[18].

Die Wahlen in Russland im März 2018 markieren 
den Anfang des Endes der Ära Putin in der russischen 
Innenpolitik. — Российские выборы в марте 2018 года 
ознаменуют начало конца эры Путина во внутренней 
политике России [19].

Говоря о Путине и его политической деятельно-
сти, немецкие СМИ не забывают упомянуть и о ста-
рых фактах из жизни главы России: der frühere KGB-
Oberstleutnant – бывший подполковник КГБ [14], прово-
дят параллели с советскими политическими руководите-
лями. По мнению автора, тем, кто хочет понять политику 
Путина и его отношение к международным конфликтам, 
необходимо знать о его любви к Советскому Союзу и 
причинах его ностальгии по советским временам: Wer 
Putins Politik generell und seine aktuelle Haltung zur 
Ukraine und Krim verstehen will, muss seinen engen Bezug 
zur Sowjetunion und die Gründe für seine Sowjet-Nostalgie 
kennen [14]. Он также подчеркивает, что курс полити-
ческих мер Путина во многом похож на советский: So 
sehr hängt Putin machtpolitisch an den Traditionen der 
Bolschewisten. – В политическом плане Путин слишком 
зависим от традиций большевиков [14]).

Искусственно создав угрозу в лице президента 
России, немецкие СМИ тем самым подходят к созданию 
основной мифологемы о дезинформации и умышленном 
использовании информационных данных – к созданию 
образа прямого противника. Анализ вышеуказанных 
примеров свидетельствует о том, что при формировании 
и закреплении такого образа СМИ активно применяют 
следующие методы речевой манипуляции: принцип кон-
траста, манипулятивное освещение явлений и событий 
и вкрапление русизмов в медиатексты, первостепенной 
задачей которых является активизация фрейма «Россия» 
в сознании адресата. В глазах немецких журналистов 
президент России выглядит как жестокий лидер. Прежде 
всего обращает на себя внимание тот факт, что для не-
мецкоязычных СМИ характерно формирование образа 
президента России при помощи использования логи-
чески выверенных фактов и описания президента с ис-
пользованием метафорических сравнений: Путин как 
царь, Путин как диктатор. Для создания образа и обще-
ственного мнения о российском лидере в СМИ исполь-
зуются эмоционально маркированные лексические еди-
ницы с пейоративной коннотацией, а также метафоры и 
русизмы.

Не менее существенно и то, что одной из целей воз-
действия содержания медийного текста на читателей 
является создание образа русского народа в негативном 
и противоречивом ключе. Россия представляется не-
мецкими журналистами как государство, обладающее 
огромными территориями и создающее реальную угро-
зу западным странам. При этом Россия – это та страна, 
по мнению немецкоязычных журналистов, где мнение 
народа никого не интересует, а представители власти 
попросту отвлекают внимание своих граждан от реально 
существующих проблем иными положительными факта-
ми или проблемами других государств. СМИ Германии 
формируют образ легкоуправляемого народа, который 
довольствуется тем, что имеет, и проявляет безразли-
чие к переменам к лучшему и во многом предпочитает 
прежнюю советскую политическую модель: Russland 
ist wieder das «Reich des Bösen». – Россия вновь стала 
«империей зла» [20]), 55 Prozent der Russen würden das 
Leben in der Sowjetunion dem heutigen Leben vorziehen. 
– 55 процентов россиян предпочли бы сегодня жить в 
Советском Союзе [21].

С точки зрения автора статьи «Russlands Umgang mit 
der Krise: Wodka heilt jede Krankheit», вместо того чтобы 
решать действительные социальные и экономические 
трудности, русские только впадают в депрессию. Они 
ностальгируют по прошлому и не хотят перемен: 

Neujahrsgrußkarten im Retrodesign des neunzehnten 
Jahrhunderts, sowjetisches Traditionskonfekt, eine neue 
App, mittels deren man Smartphoneporträtfotos die Züge 
von Stalin verleihen kann, zeugen von einer wahllos 
allesfressenden Nostalgie. – Новогодние, оформленные 
в стиле ретро открытки, олицетворяющие собой дух 
девятнадцатого столетия, традиционные советские 
кондитерские, новое мобильное приложение, при по-
мощи которого можно редактировать фотографии и 
накладывать черты Сталина, – все это указывает на 
бездумную всепоглощающую ностальгию [22].

Дизайн в стиле ретро (Retrodesign), традиционные 
советские кондитерские (sowjetisches Traditionskonfekt) 
и знакомое по всему миру имя Сталин, которое лишь 
усиливает отрицательный образ, создаваемый автором, 
– все это в очередной раз подчеркивает ностальгию, ко-
торая становится беспорядочной (wahllos) и всепогло-
щающей (allesfressend). Данный фрагмент иллюстриру-
ет, что русские стоят на месте в своем развитии, живут 
в рамках только своей истории и часто оглядываются на 
прошлое, как принято считать на Западе.

Таким образом, результаты проведенного нами ана-
лиза позволяют сделать некоторые частные выводы. Во-
первых, нами было подмечено, что манипуляция явля-
ется одной из форм проявления речевого воздействия. К 
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основным ее признакам мы отнесли невидимый харак-
тер влияния, желание навязать аудитории свою волю, 
особую структуру текста, которая способствует воз-
никновению заблуждений в сознании собеседника, ис-
кусное владение словом и психологическими навыками, 
а также создание иллюзии самостоятельности принятия 
решений и отсутствие защитной реакции у адресата. 
Во-вторых, в ходе анализа мы обозначили русизмы как 
особые лексические единицы, которые используются в 
текстах СМИ как средство речевого воздействия и глав-
ным образом передают отношение того, кто совершает 
воздействие, к предметам и явлениям российской дей-
ствительности. В-третьих, более частое использование 
русизмов наблюдается в немецких информационных 
текстах политической направленности. Причем почти 
все русизм

ы являются историзмами и носят пейоративный кон-
текст. Это в который раз подтверждает стремление за-
падных журналистов исказить представление и мнение 
реципиента о действительной жизни населения России.

Разумеется, та информация, которая предназначена 
для передачи в текстах СМИ, должна быть, в первую 
очередь, достоверной и не содержать субъективного 
мнения. Хотя, как правило, журналисты активно игно-
рируют данные принципы. Во главу угла они ставят не 
просто информирование аудитории о происходящих со-
бытиях, а манипулирование данными – они умышленно 
умалчивают или искажают информацию. Таким обра-
зом журналистам удается создать необходимую картину 
действительности, сформировать в сознании реципиен-
та ценностные ориентиры, навязать ему определенное 
мнение, поведение и мировоззрение.
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Аннотация. Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

формированию коммуникативных компетенций учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической 
и диалогической речи, навыков грамотного безошибочного письма, как показателя общей культуры человека. Чем 
богаче и шире словарный запас человека, и особенно у младших школьников, тем сильнее осознает и воспроизводит 
человеческое мышление явления объективной реальности, так как словарь обозначает предметы и явления окружа-
ющего мира и выражает связи и отношения между ними. Словарь состоит из огромного количества слов, а слово 
– это частица знания, частица обобщения, единица измерения опыта. Слова надежно хранятся в памяти человека и 
применяются при необходимости в процессе мышления, речи, выражения личных идей и т.д. Как известно, скуд-
ность словарного запаса школьников препятствует овладению ими орфографией, лексикой и другими разделами 
языкознания. Чем богаче словарь младшего школьника, тем осмысленнее использует он слова и словосочетания 
в своей речемыслительной деятельности. Уже в младшем школьном возрасте ребенок в состоянии находить род-
ственные связи между словами, тем самым повышая уровень своей орфографической и лексической грамотности. 
В статье под обогащением словарного запаса младших школьников подразумевается не только количественное его 
расширение, но и его качественные модификации, выражающиеся в значительном увеличении объема дефиниций, 
в уточнении смысла слов, в знакомстве с новым смысловым содержанием уже известных обучающимся слов. 

Ключевые слова: младшие школьники, обогащение словарного запаса, словарь младших школьников, обуче-
ние русскому языку, федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
орфография, лексика, грамматика, коммуникация, общение.
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Abstract. The most important role in the realization of the goals and objectives of the elementary school is played by 

the formation of the communicative competencies of students: the development of oral and written speech, monologue and 
dialogical speech, and the skills of literate, unmistakable writing as an indicator of a person’s general culture. The richer and 
wider the vocabulary of a person, and especially among younger schoolchildren, the more he realizes and reproduces the hu-
man thinking of the phenomena of objective reality, since the dictionary denotes objects and phenomena of the surrounding 
world and expresses the connections and relations between them. A dictionary consists of a huge number of words, and a 
word is a particle of knowledge, a particle of generalization, a measure of experience. Words are safely stored in the memory 
of a person and are used when necessary in the process of thinking, speaking, expressing personal ideas, etc. As you know, 
the scarcity of schoolchildren’s vocabulary prevents them from mastering spelling, vocabulary and other sections of linguis-
tics. The richer the junior schoolchild’s dictionary, the more meaningful he uses words and phrases in his speech-thinking 
activities. Already at a junior school age, a child is able to find family ties between words, thereby increasing the level of his 
spelling and lexical literacy. In the article, the enrichment of the vocabulary of younger schoolchildren implies not only its 
quantitative expansion, but also its qualitative modifications, expressed in a significant increase in the volume of definitions, 
in clarifying the meaning of words, in familiarizing with new semantic content of words already known to the student.

Keywords: junior schoolchildren, vocabulary enrichment, vocabulary of junior schoolchildren, teaching Russian, feder-
al state educational standard of primary general education, spelling, vocabulary, grammar, communication, communication.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Основными 
задачами начальной школы являются развитие речи, ак-
тивизация умственной деятельности, формирование спо-
собностей к межличностной коммуникации и других уме-
ний и навыков у младших школьников. Важным показа-
телем сформированности умственных и речевых способ-
ностей школьников выступает богатство их словарного 
запаса, который служит необходимым строительным ма-
териалом для языка. Проблема обогащения и расширения 
словаря младших школьников в современных условиях 
обусловлена также и внедрением нового федерального 
государственного образовательного стандарта начально-
го общего образования (ФГОС НОО), в котором говорит-
ся о том, что в результате усвоения программы младшие 
школьники должны научиться грамотно употреблять ре-
чевые средства и лексические единицы для постановки и 
решения коммуникативных и познавательных задач. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Научная концепция ре-

чевой деятельности базируется на учении о психических 
процессах, которое доказывает то, что мышление и речь 
человека формируются и развиваются с раннего детства 
в активной практической деятельности. Такую точку 
зрению впервые в психологии гипотетически выдвинул 
Л.С. Выготский, которая впоследствии была подтвержде-
на Л.И. Божовичем, П.Я. Гальперином, А.Н. Леонтьевым, 
А.Р. Лурия, и другими его последователями. Исходя из 
этой научной концепции многими учеными доказано, 
что деятельность по развитию речи у младших школь-
ников направлена на обучение нормам литературно-
го языка (О.О. Айвазян, И.В. Бондаренко, Б.Т. Дзусова, 
М.А. Полякова, З.Б. Теблоева, Л.Е. Толсто-пятых) [1; 
2; 3]; осознание значения русского и родного языка 
(А.В. Алсанова, И.А. Галкина, Е.В. Галеева, Э.В. Калинская, 
Н.А. Шинкарева) [4; 5; 6]; обогащение словаря и языко-
вых средств для успешного решения коммуникативных 
задач (В.А. Борисова, И.А. Мечик, Н.В. Пудовкина) [7; 
8]; овладение элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-попу-
лярных и учебных текстов (А.А. Жидкова, Р.А. Кибизова, 
С.Е. Привалова, Л.А. Туаева) [9; 10]. 
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Формирование целей статьи (постановка задания). 
В реализации целей и задач, стоящих перед начальной 
школой в условиях реализации новых федеральных го-
сударственных образовательных стандартов начального 
общего образования (ФГОС НОО), немаловажное зна-
чение имеет расширение словарного запаса младших 
школьников. Необходимость расширения и обогащения 
словаря учеников младших классов, развития их речи 
обусловлена тем, что она определяет всю совокупность 
межличностных отношений и взаимодействий, в кото-
рые вступают младшие школьники в процессе учебно-
познавательной деятельности. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Небогатый словарный запас школьника служит объек-
тивным основанием, препятствующим полноценному 
участию в жизни класса, школы и общества в целом. В 
начальных классах образовательной программой по рус-
скому языку предусмотрено три самостоятельных, но 
вместе с тем, взаимосвязанных учебных раздела:

1. Обучение грамоте, составлению текста в устной и 
письменной форме.

2. Литературное чтение, способность слушать собе-
седника и вести диалог, развитие речи.

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание, 
осознанно строить речевое высказывание.

В основе перечисленных учебных курсов лежит фор-
мирование положительного отношения к правильной 
устной и письменной речи; развитие первоначальных 
представлений о нормах русского языка; придание чет-
кой практической направленности процессу использо-
вания разных видов чтения для развития речи; форми-
рование умения читать, говорить и писать осмысленно; 
выработать у младших школьников доступные их воз-
расту начальные знания о языковых единицах; научить 
правилам речевого этикета; обогащение словарного за-
паса детей для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач; развитие у них потребностей 
и интересов к правильной речи в целом. Обучение рус-
скому языку с целью обогащения их словаря в усло-
виях внедрения новых ФГОС НОО, как отмечают не-
которые ученые (М.В. Николаева, Е.Э. Сусленникова, 
Т.Н. Русакова), осуществляется на основе ведущих ди-
дактических принципов, особенно принципов учета воз-
растных и индивидуальных особенностей, связи теории 
с практикой, доступности, последовательности, само-
стоятельности и систематичности [11; 12].

Учитывая то, что стержневой частью языка, выражаю-
щей, формирующей и отображающей знания о некоторых 
объектах, предметах и действиях, является лексика, то не-
обходимо описать лексическую работу в начальных клас-
сах. Лексическая работа проходит сквозной темой через 
все учебные дисциплины (Н.К. Капкайкина) [14]: русский 
язык – словарная работа, слово в контексте, объединение 
слов по значению и т.д.; литературное чтение – работа над 
текстом, работа над художественно-изобразительными 
средствами языка (тропы: эпитет, метафора, олицетво-
рение, сравнение) устаревшие слова и т.д.; математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
– термины, исторические справки, работа со справочной 
литературой и т.д. Такая работа предполагает реализацию 
следующих основных педагогических действий: 

1. Обогащение словаря через усвоение новых значе-
ний слов, использование фразеологизмов, семантики.

2. Уточнение словаря с разъяснением фразеологиз-
мов, объяснением многозначных слов, использованием 
синонимов и антонимов.

3. Активизация словаря с помощью включения в речь 
новых слов и словосочетаний в разных аспектах. 

4. Устранение недочетов после многократных повто-
рений новых слов и вариантов их использования.

Перед учителем в таком случае стоят важные дидак-
тические задачи:

- обогащать и активизировать словарь;

- вырабатывать у учащихся представления о слове 
как о единстве отвлеченных и конкретных, общих и ин-
дивидуальных, нейтральных и эмоционально окрашен-
ных значений;

- развивать словарный запас, словесно-логическую 
речь, культуру речи, формировать навыки самостоя-
тельной работы, имеющей исследовательский характер; 
творческое мышление

- воспитывать интерес к родному языку, умение со-
трудничать, работать в группе, быть толерантным уметь 
слышать и слушать, свободно и чётко излагать свою точ-
ку зрения.

Обогащение словарного запаса младших школьни-
ков в рамках реализации ФГОС НОО нового поколения 
предусматривает расширение активного и пассивного 
словаря; формирование мотивации к речемыслитель-
ной деятельности; содержательное осмысление пред-
мета речи; следование точности и правильности речи 
в грамматическом, орфографическом, стилистическом 
и лексическом аспектах; умение структурировать язы-
ковые средства в соответствии с текущей речевой си-
туацией; придание речи выразительности, логичности, 
мелодичности и четкой выраженности; формирование 
способности слышать, преобразовывать и передавать 
эмоционально-смысловую интонацию речи; умение вы-
держивать не только словесные паузы и ударения, но и 
выделять логические и эмоциональные стороны речи; 
развитие вербальной и невербальной речи.

При работе над разделом программы важен его ре-
зультат, который осуществляется через: личностные; 
метапредметные; предметные и коммуникативные дей-
ствия. При этом обогащение словаря младших школьни-
ков будет более эффективным, если: вырабатывать у уча-
щихся представления о слове как о единстве отвлеченных 
и конкретных, общих и индивидуальных, нейтральных 
и эмоционально окрашенных значений; привлекать вни-
мание учащихся к лексической стороне слова; регулярно 
проводить упражнения, направленные на развитие речи 
на лексическом уровне. В результате освоения раздела 
«Лексика» учащиеся должны уметь использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: выразительности, граммати-
ческой правильности, развития активного словаря речи 
учащихся (Н.А. Трубина) [15]; адекватного восприятия 
звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.) (Э.В. Шицко) 
[16]; работы со словарями; соблюдения орфоэпических 
норм; создания в устной и письменной форме несложных 
текстов по интересующей младшего школьника тематике 
в форме повествования и описания (С.В. Юртаев) [17].

Важным моментом активизации познавательной де-
ятельности учащихся является формирование у них це-
леполагания. Нужно стремиться к тому, чтобы ученики 
понимали, что они должны усвоить и к какому вероят-
ному результату должны прийти. Длительность этого 
этапа на уроке составляет 3-4 минуты. Одна из его целей 
– «включить» в работу важнейшие интеллектуальные 
качества детей, над развитием которых продолжится 
работа в течение остальных структурных этапах урока. 
После принятия детьми предложенной проблемы учи-
тель руководит поиском решения, которое осуществля-
ют учащиеся. В организации такой работы проявляется 
коммуникативная практико-ориентированная направ-
ленность учебно-познавательной деятельности.

Обеспечение баланса между самостоятельным поис-
ком учащихся, познанием в процессе учебной деятель-
ности и презентацией новых знаний учителем. При этом 
максимально используются разнообразные способы 
преподнесения нового материала (визуально-наглядные, 
словесные, практические) и различные формы работы 
(фронтальная, групповая, индивидуальная). Необходима 
обязательная организация индивидуальной и групповой 
рефлексии относительно достижения личностных и соб-
ственно учебных целей в форме диалога или письменной 
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обратной связи. В конце урока, при подведении его ито-
га, каждый оценивает свой вклад в достижение постав-
ленных в начале урока целей, свою активность, эффек-
тивность работы класса, увлекательность и полезность 
выбранных форм работы. Именно рефлексия помогает 
учащемуся обнаружить дефицит знаний, учит расши-
рять границы своих возможностей в области мышления, 
тем самым изменяя себя.

Активизировать внимание, мышление, воображение 
учащихся; усилить их учебную мотивацию; повысить 
уровень проявления познавательных процессов; сфор-
мировать познавательные потребности и интерес воз-
можно с помощью интерактивных технологий, которые 
способствуют трансформации объяснительно-иллю-
стрированного метода обучения в практико-ориенти-
рованный, в результате чего обучающиеся становятся 
активными субъектами учебно-познавательного про-
цесса. Это дает возможность учащимся осознанно усва-
ивать знания, приобретать умения и навыки восприятия, 
разбора, преобразования и воспроизведения учебной 
информации. В результате у учащихся формируются 
способности к анализу сложившейся ситуации и фор-
мулированию выводов; установлению связей и отноше-
ний между изучаемыми объектами; выделению суще-
ственных характеристик и отсеиванию несущественных 
свойств и признаков; способности к сравнению, класси-
фикации и обобщению наблюдаемых явлений; умения к 
применению известных способов деятельности к другим 
ситуациям. Перечисленные умения, навыки и способно-
сти в совокупности образуют информационно-языковую 
компетенцию, которая, по мнению некоторых исследо-
вателей (Ю.В. Батенова, О.Г. Мишанова), способствует 
развитию у младших школьников теоретического и эм-
пирического типов языкового мышления [18, с. 44-48].

При использовании данной технологии необходимо: 
включать младших школьников в активную творческую 
деятельность через создание проблемных ситуаций; ис-
пользовать частично-поисковый, эвристический и иссле-
довательский методы; в качестве ведущих форм органи-
зации учебно-познавательной деятельности реализовать 
коллективные и групповые формы обучения; применить 
разнообразные интерактивные технологии на основе 
дифференцированного и интегрированного обучения. 
Реализация методической разработки раздела программы 
предполагает использование следующих методов: 

1. Наглядные: наблюдения; экскурсии (на природу, 
в музеи); использование художественно-иллюстриро-
ванных пособий; мультимедийные материалы; средства 
музыкальной выразительности.

2. Словесные: чтение художественной литературы; 
беседы с элементами диалога; проведение разнообраз-
ных дидактических игр; сообщение дополнительного 
материала; рассказы детей по иллюстрациям; проведе-
ние викторин, конкурсов, тематических вечеров, празд-
ников с участием родителей. 

3. Практические: практические работы; театрализа-
ция, дидактическая игра; создание компьютерных пре-
зентаций.

Формы организации учебной деятельности могут 
быть разнообразными: учебное сотрудничество; взаи-
модействие с одноклассниками и учителем; самостоя-
тельная работа, работа в паре, группе. В школе основной 
формой организации деятельности является урок различ-
ных типов в зависимости от цели и задач. Разнообразные 
типы уроков активизируют мыслительную деятельность 
учащихся (уроки исследования, открытия нового, прак-
тические занятия, урок – обобщение полученных знаний; 
учебные экскурсии уроки – путешествия, концерты, уст-
ные журналы, праздники и т.д. Учебно-воспитательная 
деятельность младших школьников как на уроках, так 
и во внеучебной деятельности, осуществляется с ис-
пользованием интерактивных технологий обучения. 
Реализация интерактивных технологий обучения, пишет 
Э.В. Калинская, предполагает организацию на занятиях 

таких форм диалогового общения, которых можно эф-
фективно использовать для взаимопонимания и взаимо-
действия обучающихся, совместного решения их общих 
учебно-воспитательных задач [6, с. 195-198]. В ходе ак-
тивного и инициативного диалогового общения младшие 
школьники овладевают способностями к критическому 
мышлению и решению учебных задач на основе анализа 
создавшейся ситуации; навыками поиска необходимой 
информации для принятия продуманного решения; уме-
ниями к деятельному участию в дискуссиях, обсуждени-
ях; навыками общения и толерантного взаимодействия с 
участниками диспута. Интерактивные образовательные 
технологии дают возможность одновременного решения 
нескольких педагогических задач. Такие формы и методы 
обучения формируют универсальные учебные действия 
младших школьников, помогают устанавливать эмоцио-
нальные отношения между ними, способствуют решению 
образовательно-воспитательных задач, вырабатывают 
способности к коллективной деятельности.

При подготовке к занятиям ученики готовят доклады, 
презентации, работают с различными справочными ис-
точниками информации. Учебную информацию они мо-
гут извлекать из энциклопедий, Интернета, библиотеки, 
электронных ресурсов, печатных изданий и т.д. При этом 
младшие школьники привлекаются к разнообразным ви-
дам учебно-познавательной деятельности. В конце занятия 
ученики анализируют итоги своей продуктивной познава-
тельной деятельности: Что удалось сделать на уроке? Что 
показалось трудным? Как оценивают свою работу на за-
нятии в целом? Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо 
придерживаться следующих основных принципов расши-
рения и обогащения словарного запаса младших школьни-
ков в процессе обучения русскому языку и литературе.

Художественно-эстетический принцип направлен 
на анализ текста художественного жанра в единстве 
формы и содержания. Внимание младших школьников в 
таком случае необходимо акцентировать на том, что они 
имеют дело не просто с интересным текстом, а с про-
изведением искусства, которое содержит богатую исто-
рию окружающей действительности, отражает эмоции и 
ощущения человеческих отношений, передает красоту 
и гармонию внутреннего мира человека, учит осмысле-
нию и воспроизведению прекрасного, помогает обучаю-
щимся создавать личное мнение об окружающем мире.

Литературоведческий принцип. Слова становятся 
объектом внимания младших школьников и осмысля-
ются ими как средства формирования словесно-ху-
дожественных образов, через которые они выражают 
свои эмоции, мысли, идеи, ощущения. Основная задача 
учителя при осознанной и инициативной деятельности 
обучающихся – определение субъективных отношений 
между созданными образами, усвоение литературных 
образов в культурологическом контексте, знакомство с 
жанрами устного народного творчества.

Коммуникативно-речевой принцип заключается в 
том, что в процессе овладения младшими школьниками 
основными видами речевой и мыслительной деятельно-
сти, усвоения ими простейших грамматических и орфо-
графических правил параллельно нужно решать такие 
стержневые вопросы, как:

-установление взаимосвязи ситуативного контекста и 
речевого действия, моделирование коммуникативно-ре-
чевой ситуации, формирование творческого потенциала;

- развитие логического и художественно-образного 
мышления через сравнение художественных и познава-
тельных текстов, формирование фонематического слуха;

- осуществление грамотного речевого общения в 
реальных ситуациях в соответствии с принятыми нор-
мами речевого этикета, формирование познавательных 
потребностей и интересов к читательской деятельности.

Тематическое планирование по разделу:
1 класс. Содержание – Язык и речь. Элементы содер-

жания: слово и его значение; словарное богатство рус-
ского языка; слова однозначные и многозначные слова, 
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близкие и противоположные по смыслу; прямое и пере-
носное значение слова; использование словарей русско-
го языка. Виды связной речи: игра, устное рисование, 
текстовые упражнения, инсценировка.

2 класс. Содержание – Текст. Элементы содержания: 
увеличение словарного состава речевой деятельности 
младших школьников, обогащение словаря самостоя-
тельных словосочетаний; определение, сопоставление 
и анализ и дифференциация лексического значения ус-
ваиваемых частей речи; интерпретация значения слов с 
использованием синонимов и антонимов; изучение мно-
гозначных слов и прорабатывание речевых ситуаций их 
непосредственного применения; выявление лексических 
особенностей различных типов текста (рассказ, описа-
ние, объяснение, повествование, интерпретация, обсуж-
дение и т.д.). Виды связной речи: устный пересказ, инс-
ценировка сказок, изложения, выборочные пересказы.

3 класс. Содержание – Текст. Элементы содержания: 
слова, близкие по значению и противоположные; много-
значность слова; объяснение значения слова подбором 
синонимов и антонимов; употребление устойчивых сло-
восочетаний (добрый молодец, красная девица, и т.д.); 
особенности словарного состава пословиц, поговорок, 
загадок; смысловые и эмоциональные оттенки слова, 
передаваемые словообразовательными средствами язы-
ка (приставками, суффиксами). Виды связной речи: за-
писки по наблюдениям, изложения, сочинения.

4 класс. Содержание – предложение в тексте. Элементы 
содержания: многозначные слова; синонимы и антонимы; 
прямое и переносное значение слов; слова однокоренные, 
близкие по значению (словообразовательные синонимы: 
старик – старче, напугать – испугать); слова однокорен-
ные, противоположные по значению (разгибать – сгибать, 
забежать – выбежать, уходить – приходить); возможность 
употребления однокоренных слов в одном предложении 
(подставить подставку, загадать загадку, испечь печенья); 
тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.); 
слова с оценочной семантикой (хвастун, озорник, добря-
чок, молодец и др.). Виды связной речи: рецензирование, 
отзывы о прочитанных книгах, письма.

Методы и формы развития речи:
1. Создание проблемных ситуаций: найди лишнее: 

тяжелый день, горячее сердце, зеленая листва, груст-
ный дождик, свет – тьма, добро – зло, шум – тишина, 
утро – день; найди общее: острое зрение, острая боль; 
задания на аналогию: хороший – отличный, жаркий…, 
умный…, холодный…, добрый – злой, далекий…, слад-
кий…, большой…

2. Анализ содержания учебного текста и планирова-
ние высказывания.

3. Осмысление предметного содержания (Что?, Где?, 
Когда?).

4. Осмысление смыслового содержания (Как? 
Почему?).

5. Сообщение признаков изучаемых понятий, упраж-
нения на их закрепление

6. Работа направлена на формирование понятий 
лингвистики текста: самостоятельное отдельное пред-
ложение; группа предложений (сложное синтаксическое 
целое); абзац; тип текста («повествование», «описание», 
«рассуждение»).

7. Виды изложений, сочинений:
Изложения: по вопросам учителя; по плану, состав-

ленному учителем; по коллективно составленному пла-
ну; выборочное изложение; сжатое изложение

Сочинения: по впечатлениям, по наблюдениям за се-
зонными изменениями в природе; сочинение – описание; 
сочинение – повествование; сочинение смешанного типа

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Вышесказанное позво-
ляет нам сделать вывод о том, что в начальной школе 
важная роль принадлежит работе по обогащению сло-
варного запаса младших школьников с целью формиро-
вания и активизации их речевой и мыслительной дея-

тельности. 
Часто младшие школьники, для которых совсем не-

давно основным видом деятельности была игровая дея-
тельность, стесняются своей речи при общении, неохот-
но участвуют в разговорах, сторонятся рассказов или 
говорят очень мало. 

Если педагог уже с первых дней обучения будет до-
биваться того, чтобы каждый первоклассник старался 
говорить убежденно, четко, разборчиво, то в следующих 
классах будет существенно обогащаться словарный за-
пас ученика, соответственно, будет развиваться намного 
успешнее речевая деятельность. 

Достижению данной цели возможно, на наш взгляд, 
при следующих педагогических условиях: речевая ак-
тивность младших школьников проявляется в их общей 
коммуникативной деятельности, при отсутствии бояз-
ни, неразговорчивости, закомплексованности; ведется 
систематическая работа по формированию готовности 
к осмысленному восприятию учебной информации; ак-
тивизируется процесс усвоения основных дефиниций 
лингвистики текста; регулярно выполняются развиваю-
щие упражнения, направленные на обогащение словар-
ного запаса младших школьников.
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Аннотация. Статья является отражением исследования авторами семантической структуры русской фразео-

семантического субполя «Особенности внешнего вида человека» в русском языке. Фразеология антропоцентри-
ческой направленности составляет ядро лексико-фразеологической системы языка. Именно это идеографическое 
объединение отмечено яркой метафоричностью и экспрессивностью, чем обусловливается интерес к его изуче-
нию. Целью данного исследования является описание состава и структуры одной из основных групп фразеологии 
поля «Человек» – фразеологии, описывающей внешний вид человека. В работе представлены фразеосемантические 
объединения, составляющие данное субполе, фразеологизмы в составе объединений разделены на семантические 
группы и подгруппы, в составе групп отмечены оппозиции, организующие фразеологию, что позволяет более четко 
представить систему устойчивых образных выражений, используемых для описания внешнего облика человека. 
При характеристике фразеологизмов каждой идеографической группы в статье выявляются особенности их пара-
дигматических и синтагматических связей.  На основе компонентного анализа авторами выявлены наиболее ре-
гулярные для данного субполя структурные модели фразеологизмов. С точки зрения авторов, описание состава и 
семантической структуры фразеологии русского языка позволяет увидеть детали языковой картины мира, отража-
ющей особенности национального языкового сознания.
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Abstract. The article is the reflection of the authors’ study of the semantic structure of the Russian phraseosemantic 

subfield “The peculiarities of human appearance” in the Russian language. Phraseology of anthropocentric orientation is the 
core of the lexical-phraseological system of the language. This ideographic unification is marked by vivid metaphors and 
expressiveness that causes the interest for studying. The purpose of this study is to describe the composition and structure of 
one of the main groups of phraseology field “Human being” – phraseology describing the appearance of a person. The paper 
presents the phraseosemantic associations that make up this subfield, phraseological units within the associations are divided 
into semantic groups and subgroups, in the groups the oppositions organizing phraseology are noted, which allows to present 
more clearly the system of stable figurative expressions used to describe the appearance of a person. While characterizing 
phraseological units of each ideographic group the article reveals the peculiarities of their paradigmatic and syntagmatic 
relations. On the basis of component analysis, the authors identify the most regular structural models of phraseological units 
for this subfield. From the authors’ point of view, the description of the structure and semantic structure of the phraseology 
of the Russian language allow us to see the details of the language picture of the world, reflecting the peculiarities of the 
national language consciousness.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. По-
скольку в лингвистике не сложилось единого понимания 
фразеологии, что проявляется как в разных подходах к 
набору дифференциальных признаков данной лингви-
стической единицы, так и в определении состава ФЕ, 
то определение принципов классификации становится 
одним из возможных методов определения границ по-
нятия. Описание различных подклассов фразеологии 
позволяет более четко определить то существенное, что 
отличает фразеологизм как от свободного словосочета-
ния, так и от слова. К традиционным классификациям 
ФЕ относятся классификации по степени семантиче-
ской слитности, лексическому составу, грамматическим 
свойствам, морфологической структуре, происхожде-
нию, экспрессивно-стилистическим свойствам [1, 2]. В 
70-80 гг. русистика обогащается работами, посвященны-
ми сопоставлению русской и иноязычной фразеологии, 
что позволяет увидеть во фразеологии особенности мен-

талитета народа [3].
Результаты классификации фразеологизмов, как уже 

отмечалось, во многом зависят от понимания авторами 
термина, именно это определяет объем явлений, относи-
мых автором к фразеологии. 

Антропоцентрическая парадигма, характерная для 
русской лингвистики 90-х годов ХХ в., закономерно 
проявилась во фразеологии и в настоящее время остает-
ся одной из основных в ее описании: «Именно человек 
выступает в роли субъекта, объекта и бенефицианта со-
временных научных разработок» [4]. Анализируемое 
фразеосемантическое субполе «Особенности внешнего 
вида человека» объединяет класс предметных фразе-
ологизмов (по классификации А.М. Чепасовой) [5,6]. 
Состав фразеологических единиц, относимых к данному 
классу, может существенно варьироваться при различ-
ном понимании фразеологии, поэтому описание семан-
тической структуры одной из идеографических групп 
фразем способствует более глубокому раскрытию дан-
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ного лингвистического явления [7].
Функционально-смысловой подход к русской фра-

зеологии позволяет системно организовать работу по 
обогащению словарного запаса учащихся, особенно при 
изучении русского языка как иностранного, посколь-
ку данное исследование предполагает анализ языковой 
единицы не в системе «знак –значение», а в системе 
«знак – человек» [8].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В силу того что фразеология является достаточно 
молодым направлением в языкознании, с одной сторо-
ны, и фразеологизм является сложной многоаспектной 
единицей, с другой, возможны классификации фразе-
ологизмов на различных основаниях, причем каждый 
из этих подходов позволяет увидеть во фразеологии 
новые грани, поэтому классификация языковых еди-
ниц является не самоцелью, а способом анализа осо-
бенностей их парадигматики. В настоящее время про-
должается разработка идеографической классификации 
ФЕ в работах В.Н. Телия [9], Т.Г. Никитиной [10], Р.И. 
Яранцева [11], Л.А. Лебедевой [12], М.М. Гришаева 
[13,14]. Идеографические классификации может стро-
иться на разных принципах: классификация В.Н. 
Телия [15] на функционально-номинативном принци-
пе, Л.А. Лебедовой на функционально-семантическом. 
Представленная в работе классификация является се-
мантической. Опираясь на данную классификацию, ав-
торы уже описывали семантические особенности фразе-
ологизмов субполя «Качественные признаки человека» 
[16], в ряде работ авторами данной статьи рассмотрена 
достаточно подробно структурно-семантическая класси-
фикация русской фразеологии [17-20]. Настоящая статья 
посвящена описанию семантической структуры другой 
идеографической группы русских фразеологизмов – ФЕ 
субполя «Особенности внешнего вида человека.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Семантическое поле фразеологизмов «Человек как жи-
вое существо» объединяет единицы, характеризующие 
внешние признаки человека; организм человека; его 
функционирование; физическое состояние человека, 
здоровье; гигиену, уход за телом; фазы человеческой 
жизни (рождение, детство, отрочество, юность, зрелость, 
старость, смерть). Цель настоящей статьи – представить 
семантическую структуру фразеологии, составляющей 
одно из субполей данного поля – фразеологизмов со зна-
чением «Особенности внешнего вида человека»: опи-
сать состав языковых единиц, парадигматические отно-
шения между ними, особенности сочетаемости. 

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных результатов. 
Фразеологические единицы семантического субполя 
«Особенности внешнего вида человека» являются, как 
уже сказано выше, частью поля «Человек как живое су-
щество». Данное субполе включает, по мнению авторов 
статьи, следующие фразеосемантические объединения.

ФСО №1 «Особенности телосложения человека». 
Приведем примеры: дюжий рост – о человеке высоко-
го роста; как доска – очень худой, тощий; тициановская 
женщина – женщина с пышными формами.

Фразеологизмы в составе данного ФСО образуют 
оппозиции по нескольким признакам. Прежде всего, это 
характеристика роста человека. В оппозицию «высокий 
– низкий» входят, например, следующие ФЕ: вымахать 
с версту, пожарная каланча, дядя Степа, верста коломен-
ская, дядя достань воробушка – от горшка два вершка, 
ростом не вышел, от земли не видать. Полноту фигуры 
характеризуют ФЕ оппозиции «толстый – худой»: по-
перек себя шире, щеки из-за спины видать, в дверь не 
проходит – живой призрак, как доска, худой как жердь, 
в чем душа держится, спичка спичкой. Характеристика 
физической силы заложена в оппозиции «крепкий, силь-

ный – слабый, хилый»: атлетическое телосложение, в 
хорошей форме, косая сажень в плечах, здоров как бык 
– еле ноги таскает, ноги не держат, плевком перешибить 
можно, в чем только душа держится.

Группа «описание шеи» включает ряд фразеологиз-
мов, характеризующих длину и толщину шеи, которые 
вступают в оппозицию «длинная тонкая –короткая ши-
рокая»: бычья шея (короткая широкая), лебединая/гу-
синая шея (длинная тонкая), нет шеи (короткая шея). 
Фразема «гусиная шея» является многозначной: означа-
ет не только «длинная тонкая шея», но и «шея, покрытая 
гусиной кожей, неровная, с сыпью».

Ряд фразеологизмов характеризует отдельные части 
тела человека, как то: «описание груди» – высокая грудь, 
грудь колесом, куриная грудь; «описание живота» – пив-
ной животик, солидное брюшко, трудовая мозоль, «опи-
сание талии» – осиная талия, талия в рюмочку.  

Фразеосемантическая группа «описание ног» объ-
единяет единицы, отражающие описание формы и дли-
ны ног. Оппозиция «длинные – короткие»: журавлиные 
ноги, от ушей/от шеи растут, одни ноги – ног нет; оппо-
зиция «некрасивые – красивые» включает только ФЕ со 
значением «некрасивые»: ноги колесом (кривые), ноги 
иксом (кривые, от колен расходящиеся в разные сторо-
ны), ноги как спички (худые). Образных выражений для 
описания красивых ног в словарях не зафиксировано.

Большинство фразеологизмов данного ФСО свобод-
но сочетаются с названиями лиц разного пола и возрас-
та. Однако ряд ФЕ обладают гендерной окрашенностью 
и ограничены в сочетаемости с названиями лиц опреде-
ленного пола: о женщине – драная кошка, тициановская 
женщина; о мужчине-косая сажень в плечах, дядя Степа, 
дядя достань воробышка, метр с кепкой. 

ФСО №2 «Характеристика черт лица». Например: 
кувшинное рыло (прост.) – о безобразном, вытянутом 
вниз лице, лицо(личико) с кулачок – о мелких чертах 
лица.

Характеристика лица подразумевает описание сле-
дующих его особенностей. Прежде всего, это описа-
ние цвета лица в оппозиции «румяное-бледное»: как 
маков цвет, кровь с молоком – ни кровинки в лице не 
осталось, бледен как полотно, бледен как смерть, бле-
ден как мел, лица нет. Выделенные нами перечисленные 
ниже группы ФЕ характеризуют отдельные части лица. 
Фразеологизмы, описывающие форму носа достаточно 
разнообразны: бекасиный нос (длинный тонкий), мяси-
стый нос (толстый), нос картошкой (широкий, толстый 
книзу), нос пипкой/пуговкой (маленький курносый), ор-
линый нос (тонкий, с горбинкой), утиный нос/нос уточ-
кой (напоминающий формой клюв утки), греческий нос 
(ровный, высокий).

Следующая группа фразеологизмов характеризует 
размер рта и форму губ. Оппозиция «большой рот – ма-
ленький рот» представлена только одной ФЕ «рот до 
ушей», не имеющей антонимов. Более подробно пред-
ставлена в русской фразеологии форма губ: губы бан-
тиком (пухлые, округлые, с четко очерченной линией 
верхней губы), губы сердечком (кокетливо или жеманно 
сложенные, подобранные губы).

Во фразеосемантическую группу «описание бро-
вей» входят фразеологизмы, характеризующие густоту, 
форму и цвет бровей: соболиные брови (густые широ-
кие темные, с слегка приподнятыми краями), пудровые 
брови (особая техника татуажа бровей), брови доми-
ком (классической треугольной формы), брови вразлет 
(длинные, с приподнятыми краями), брови ниточкой 
(тонкие), цыганские брови (густые широкие брови чер-
ного цвета).

Нами выделен только один фразеологизм со значени-
ем «описание ресниц» – кукольные ресницы (длинные, 
загнутые вверх).

Фразеосемантическая группа, включающая фразе-
ологизмы со значением «описание глаз» включает не-
сколько подгрупп.
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Ряд фразеологизмов характеризует размер и форму 
глаз: бараньи глаза (крупные выпуклые), глаза на выка-
те, рачьи глаза (выпуклые), лисьи глаза (миндалевидные 
раскосые), кошачьи глаза (с приподнятыми уголками). 
Отдельную подгруппу составляют ФЕ, характеризую-
щие не только форму, но и выразительность глаз: по-
росячьи глазки (маленькие глуповатые), воловьи глаза 
(большие выпуклые маловыразительные). Цвет глаз так-
же чаще сочетается с характеристикой их выразитель-
ности: ангельские глаза/взгляд (голубые, с выражением 
невинности), глубокие глаза/взгляд (темные вырази-
тельные), оловянные глаза/взгляд (бесцветные невыра-
зительные).

Для описания лба используется только два фразео-
логизма, составляющие оппозицию на основе признаков 
размер и форма лба: сократовский лоб (широкий боль-
шой выпуклый) – лба нет (узкий низкий плоский).

В группу «описание щек» входят фразеологизмы, 
характеризующие полноту и цвет, что отражается в оп-
позиции «полные румяные – худые бледные»: щеки как 
маков цвет, щеки как у хомяка, щеки из-за спины видны, 
глаз из-за щек не видно – щеки впалые, щек нет.

ФСО №3 «Описание волос». Устойчивые сочетания, 
входящие в данное фразеосемантическое объединение, 
разделяются на следующие группы.  Характеристика 
цвета волос в оппозиции «темные – светлые»: цвета во-
ронова крыла (черные с синеватым отливом), черные 
как смоль (очень черные), жгучий/ая брюнет/ка (человек 
с темными волосами), платиновая блондинка (женщина 
со светлыми, практически белыми, без желтизны воло-
сами), белобрысая голова (с очень светлыми волосами, 
бровями, ресницами).  Оппозиция «густые волосы – жид-
кие волосы» сопровождается описанием прически: льви-
ная грива/копна волос (густые пышные) –волосинка за 
волосинкой бегает с дубинкой (редкие, плохо растущие 
волосы), мышиный хвостик (жидкий пучок волос), три 
волосинки (жидкие волосы).

ФСО №4 «Общая оценка внешнего облика» пред-
полагает оппозицию «внешняя привлекательность – 
непривлекательность». К числу ФЕ, представляющих 
положительную оценку внешнего облика, относятся, 
например, такие: как картинка (очень красивый), импо-
зантная фигура (производящая положительное впечат-
ление), классическая красота (красота, соответствующая 
идеалу древних греков), смазливое лицо/личико (мило-
видное, хорошенькое). Фраземы с противоположным 
значением более образны: невыгодная наружность (не 
располагающая к себе), не вышел лицом (внешне не-
привлекательный), ни кожи ни рожи (некрасив), дурён 
(страшен) как смертный грех (очень, до крайней степени 
дурён, страшен)

Таким образом, в результате семантического анали-
за нам удалось выделить систему фразеосемантических 
объединений, образующих в совокупности субполе 
«Особенности внешнего вида человека». Представим 
структуру рассматриваемого субполя. 

Структура субполя «Особенности внешнего вида че-
ловека»: 

ФСО №1 «Особенности телосложения человека»: 
фразеосемантические группы «общая характеристика 
фигуры» (подгруппы «рост человека», «полнота чело-
века», «крепость фигуры), «описание шеи», «описание 
груди», «описание живота», «описание талии», «описа-
ние ног» (подгруппы «форма ног», «длина ног»).

ФСО №2 «Характеристика черт лица»: фразео-
семантические группы «цвет лица», «описание носа», 
«описание глаз» (подгруппы «форма глаз», «цвет глаз»), 
«описание бровей». «описание губ», «описание лба», 
«описание щек».

ФСО №3 «Описание волос»: фразеосемантические 
группы «цвет волос», «густота волос».

ФСО №4 «Общая оценка внешнего облика» (фразео-
семантические группы не выделены).

Рассмотрим основные семантические модели фразе-

ологизмов, составляющих основу перечисленных фразе-
осемантических объединений.

Модель № 1: семантический множитель «качество, 
свойство» (имя прилагательное) + семантический мно-
житель «объект» (имя существительное). Данная модель 
является регулярной во всех фразеосемантических объе-
динениях субполя. Например: львиная грива, соболиные 
брови, драная кошка, импозантная фигура, классиче-
ская красота, смазливое лицо, поросячьи глазки, пивной 
животик, живой призрак, греческая красота, глубокий 
взгляд.

Модель № 2: семантический множитель «объект» 
(имя существительное) +семантический множитель 
«объект сравнения» (имя существительное в твори-
тельном падеже. Модель представлена регулярно в 
идеографической группе «Характеристика черт лица». 
Например: брови домиком, брови ниточкой, нос пугов-
кой, нос пипкой, нос картошкой, губы бантиком, ноги 
колесом, ноги иксом.

Модель № 3: семантический множитель «качество, 
свойство» (имя существительное) + семантический 
множитель «объект сравнения» (имя существительное 
с союзом как).  Модель в некоторой степени представ-
лена во всех ФСО [21]. Например: бледен как полотно, 
бледен как смерть, худой как жердь, толстый как бочка, 
черные как смоль, красен как рак.

Модель № 4: семантический множитель «объект» 
(имя существительное в косвенном падеже с предлогом 
или без) + семантический множитель «действие» (гла-
гол).

Данная модель наиболее регулярно представлена в 
ФСО «Особенности телосложения человека». Например: 
ростом не вышел, от земли не видать, в дверь не прохо-
дит, не вышел лицом.

Модель № 5: семантический множитель «качество, 
свойство» (имя существительное в родительном падеже) 
+ семантический множитель «отсутствие объекта» (от-
рицательная частица нет). 

Данная модель встречается в каждой фразеосеманти-
ческой группе всех ФСО данного субполя: лица нет, шеи 
нет, глаз нет, ног нет, щек нет, носа нет, губ нет.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проведенное исследо-
вание позволило выявить систему фразеосемантических 
объединений и составляющих их фразеосемантических 
групп субполя «Особенности внешнего вида человека», 
показать наполненность этих групп фразеологизмами. 
Исследование показало, что в каждом ФСО есть группы, 
представленные большим количеством фразеологизмов: 
в ФСО №1 это группы «общая характеристика телосло-
жения» и «описание ног», в ФСО №2 группы «описа-
ние глаз», «описание носа», «описание губ». Некоторые 
фразеологизмы в составе названных ФСО оказываются 
единственными характеристиками объекта.

Анализ регулярности проявления отдельных семан-
тических моделей показал, что наиболее распространен-
ной является модель: семантический множитель «каче-
ство, свойство» (имя прилагательное) + семантический 
множитель «объект» (имя существительное). На основе 
этой модели строятся многие идиомы (драная кошка, 
живой призрак), но большую часть ФЕ подобного типа 
составляют сочетания имени, называющего объект, с 
прилагательным, имеющим фразеологически связан-
ное значение (атлетическое телосложение, ангельский 
взгляд).

Данное исследование может быть продолжено на ма-
териале других субполей, образующих поля «Человек 
как живое существо».
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Словарь – это определенным образом организован-
ное собрание слов, как правило, с комментариями, в 
которых описываются особенности их структуры и/
или функционирования. Кроме того, этот термин мож-
но трактовать как совокупность слов какого-либо языка. 
Л.А. Введенская считает, что «словарь – это историче-
ская повесть о жизни людей, их думах, чаяниях, бедах 
и радостях; каждое слово, помещенное в словаре, свя-
зано с жизнью, деятельностью народа – творца языка» 
[1]. Несомненный интерес представляет лексикографи-
ческая деятельность в различных аспектах. Но особенно 
интересными представляются нам компаративные ис-
следования лексикографии  на примере  таких различ-
ных  языков, как русский и китайский. Более того, пред-
метом сравнительно-сопоставительного анализа могут 
стать не только толковые словари, но и, например, сло-
варь синонимов или антонимов.  

До настоящего времени как в отечественных, так и 
зарубежных исследованиях по компаративной линг-
вистике отсутствуют научные работы, в которых были 
бы не только всесторонне проанализированы история 
становления и лексикографические традиции, но и про-
ведён сопоставительный анализ по тем же аспектам с 
российскими словарями.  Кроме того, отсутствуют рабо-
ты, в которых бы осуществлялся сравнительный анализ 
структуры как словарей, так и словарных статей. Такое 
положение вещей в лингвистике обусловило актуаль-
ность данного исследования и дало обширное поле для 
последующей исследовательской работы сопостави-

тельного характера. Однако сразу следует оговорить-
ся, что заявленная  проблема не может быть исчерпана 
материалом одной статьи. Поэтому цель данного иссле-
дования заключается в проведении первичного анализа 
российской и китайской лексикографических традиций. 
Для достижения целей и реализации задач были исполь-
зованы следующие методы: описательный, сравнитель-
но-исторический, сравнительно-сопоставительный, ка-
чественного и количественного анализа.

Теоретическую и методологическую базу иссле-
дования составили основополагающие труды таких 
ученых, как Н.Ф. Алефиренко [2],  Э.А. Араб-Оглы, 
А.Н Баранов [3] , Л.А. Введенская  [4], В.И. Горелов 
[5], В. А. Звегинцев [6], В.С. Ким, Б.Г. Фаткулин [7], 
Х. Касарес [8], В. А. Козырев, В. Д. Черняк [9] , С.П. .Лян  
[10],  В. Соколов [11], М.В. Софронов [12], Р.М. Цейтлин 
[13] и другие.

Мир слов тесно связан с  миром вещей, идей. 
Лексическое богатство языка можно рассматривать в 
диахроническом аспекте, связывая языковые пласты с 
определенной эпохой, поскольку именно в них  отража-
ются социально-экономическое и политико-идеологи-
ческое состояние, культурно-историческое своеобразие 
какого-либо конкретного периода в жизни общества.  
Лексический пласт языка наиболее уязвим и изменчив. 
Так, даже самые незначительные перемены в жизни, без-
условно, находят отражение в  лексическом составе язы-
ка, соответственно, вызывая необходимость дополнения 
старых или составления новых словарей, что предпола-
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гает сопоставление. Однако ценность словарей не толь-
ко в сохранении национального богатства, материализо-
ванного в языке, но и в их образовательной роли, связан-
ной с изучением как родного, так и иностранных языков. 
Именно этот аспект прикладной лингвистики обусловил 
целесообразность не только изучения типов, структуры 
и содержания словарей, но и проведения сравнительно-
сопоставительного анализа, в процессе которого проис-
ходит расширение  и углубление лингвистических и экс-
тралингвистических знаний [14, с.92].

Китайские словари как объект лингвистического ис-
следования  особенно интересны [15, с 127], так как  ие-
роглифическая письменность чрезвычайно отличается 
от родной кириллицы или привычной латиницы. Более 
того, один иероглиф может обозначать слово, словосо-
четание и даже целое предложение. История китайских 
словарей уходит корнями в глубокую древность (3000 
лет), однако столь длительный путь развития не являет-
ся помехой для их адаптации к реалиям ХХI века.

Словники китайских словарей отличаются от слов-
ников словарей других языков. Однако китайские сло-
вари имеют не только принципиальные отличия от рус-
скоязычных словарей того же типа, но и общие черты.

«Слово – основная значимая единица языка. Оно 
принадлежит лексико-семантическому уровню языка и 
состоит из единиц низших уровней – фонем и морфем: 
фонемы образуют морфемы, а морфемы  складываются 
в слово» [16, с. 34]. Соответственно, языковеды изуча-
ют слово с различных точек зрения: по его звуковому 
составу и морфологическому строению, по граммати-
ческим свойствам, по происхождению и историческим 
связям с другими словами и т. п., различные аспекты 
языкознания посвящены глубокому и всестороннему их 
изучению. Справочную книгу, которая «содержит слова 
(или морфемы, словосочетания, идиомы и т. п.), распо-
ложенные в определенном порядке, объясняет значения 
описываемых единиц, дает различную информацию о 
них или перевод на другой язык либо сообщает сведения 
о предметах, обозначаемых ими» [17, с. 462], называют 
словарём. Наука, которая изучает как процесс составле-
ния словарей, так и совокупность словарей, имеет глу-
бокие исторические корни, при этом являясь достаточно 
молодой в языкознании, называется лексикография.

Термин лексикография многозначен, так как данная 
наука имеет широкие междисциплинарные связи с дис-
циплинами лингвистического цикла и даже компью-
терными технологиями. Термин имеет греческое про-
исхождение. В «Словаре лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой находим статью: «Лексикография англ. 
Lexicography, фр. Lexicographie, исп. Lexicographia.

1) Наука о составлении словарей. 
2) Составление словарей как описание лексики дан-

ного языка
3) Совокупность словарей, относящихся к данному 

языку или области знания» [18, c. 215].
Другое определение даёт представление об этой на-

уке в аспекте прикладной лингвистики: Лексикография 
– прикладная дисциплина, в центре внимания которой 
стоят методы создания (составления) словарей [19, c. 
34]. Кроме того, лексикография включает теоретиче-
ские, практические и исторические аспекты создания 
и функционирования словарей. Как справедливо отме-
чает Введенская Л. А., «ключевым термином во всех 
определениях лексикографии является словарь» [4, c. 
34], то есть его различные виды, которые определяются 
структурой и способом организации словарной статьи. 
Причём эти факторы взаимообусловлены.

Исторические факты свидетельствуют о том, что 
первые толковые словари были составлены в странах 
с иероглифической письменностью. Их назначение за-
ключалось в облегчении освоения литературного языка, 
который, как и во многих других культурах, отличался 
от разговорной речи [20, с.258]. Лексикографическая 
традиция в Китае насчитывает  несколько тысяч лет. 

Однако вид и форма древних словарей значительно от-
личаются от,  так называемой, «технологической», в ко-
торой словарные статьи  выстроены в алфавитном по-
рядке. Такую, для нас традиционную, форму они приоб-
рели с началом книгопечатания, к середине XV в.

Наиболее известными являются такие китайские 
словари, как Эръя尔雅, Фан янь方言, Западная Хань西
汉, Шовэньцзецзы说文解字, Кансицзыдянь康熙字典, 
Синьхуацзыдянь新华字典, Чжунхуадацзыдянь中华大
字典, Гоюйцыдянь 国语词典, Сяньдайханьюйцыдянь 现
代汉语词典, Ханьюйдацыдянь – 汉语大词典 (Большой 
словарь китайского языка), Цыюань辞源 «Источник 
слов», Цыхай辞海 «Море слов», Чжунвэнь да цыдянь中
文大辭典.

Одним из древнейших словарей  является 尔雅
Ěryǎ, что в переводе с китайского означает  «Вы, ваш», 
«Элегантный, правильный». Имена его авторов являют-
ся предметом лингвистических и исторических обсуж-
дений на протяжении достаточно длительного време-
ни, однако создание его относят к эпохе Чжаньго (III в. 
до н. э.). Кроме того, «Эръя» входит в конфуцианское 
Тринадцатикнижие. Он содержит толкования иерогли-
фов, информацию по орфографии и грамматике, энци-
клопедические сведения. 

Словарь «Шовэньцзецзы» 说文解字（Shuō-
wénjiězì）, в котором даётся объяснение простых и тол-
кование сложных знаков, относят ко II веку до н. э.. Есть 
мнение, что начал работу над  «Шовэньцзецзы» Сюй 
Шэнь (известный ученый восточно-ханьской династии), 
а  закончил его сын Сюй Чин в 121 г. до н. э.. Этот словарь 
был интересен тем, что иероглифы в нём располагались 
не по смыслу, а по форме знака, то есть  поэлементам, 
общим для ряда слов. Такая система структурирования 
и упорядочения получила название «Бушоуцзянцзыфа» 
部首检字法 Bùshǒujiǎnzìfǎ. В этом словаре содержалось 
540 базовых категорий иероглифов, объединенных в 
разряды, которые по классификации  Сюй Шэнь диф-
ференцировались по 6 категориям 六書 (Liùshū). Такая 
система называлась «ключевой» и позволяла найти не-
обходимый иероглиф, даже если не было известно его 
произношение и значение. Позднее по модели «ключе-
вой» системы «Шовэня» было составлено большое ко-
личество словарей.

Настоящим переворотом в китайской лексикографии 
стала работа ученого Мэй Инцзо, который является ав-
тором новой «ключевой» системы, в которой  предложе-
но уже 214 ключей.  Его словарь «Цзыхуй» 字彚 (Zìhuì) 
был составлен на основе этой классификации и оказался 
настолько удобным в использовании, что его система 
применяется в современных словарях.

«Кансицзыдянь» 康熙字典āngxīzìdiǎn – словарь, соз-
данный по указу императора Канси династии Цин. Это 
коллективный труд 35 лексикографов, который созда-
вался на протяжении 20 лет и  содержит 4700 иерогли-
фов. Кроме того, что этот  словарь активно используется 
и в наше время,  следует подчеркнуть, что в его названии 
были иероглифы «цзыдянь»字典Zìdiǎn, обозначающие 
слово «словарь». «Кансицзыдянь»  (1761 г.) содержал 
«ключи», количество которых колебалось в диапазоне  
542 – 214.

Очередной этап в развитии китайской лексикогра-
фии – словари, выстроенные с опорой на комбинации 
графических элементов иероглифов. «Бисинцзянцзыфа» 
笔形检字法 Bǐxíngjiǎnzìfǎ представляет собой систему,  
подразделяющуюся на три варианта. 

В первом варианте иероглифы располагаются по 
количеству графических элементов, составляющих от-
дельный иероглиф, в состав которого входит. Знак  с 
одинаковым количеством черт относили к одному опре-
делённому словарному  разделу, внутри которого  также 
происходит классификация иероглифа,  в свою очередь 
зависящая от начальной черты. В китайской языковой 
системе их семь:

- 横héng – горизонтальная, 
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- 撇piē–откидная влево,
- 竖Shù–  вертикальная, 
- 点diǎn – точка; 
– остальные три представляют различные варианты 

иероглифической точки.
Во втором варианте используются первые четыре 

вида начальных черт, образующие самостоятельные раз-
делы. 

Третий вариант, автором которого является китай-
ский филолог Ван Юньу, назвается «системой четырех 
углов». По этой системе иероглифы разбиваются на 10 
основных цифр от  0 до 10, комбинация которых образу-
ет 4 угла, обозначается четырехзначным числом. Если, 
согласно ключевой системе, иероглифы разделены на 
различное количество элементов в зависимости от их 
сложности, то, по системе Ван Юньу, элементы, обра-
зующие 4 угла и обозначаемые комбинацией их четы-
рех чисел, должны быть расшифрованы. В отличие от 
ключевой системы, для понимания которой нужно было 
знать 214 ключей, эта система была проще, но требовала 
расшифровки цифр, обозначивших 4 угла. Словарь учё-
ного-лексикографа «Ван Юньу да цидянь» 王云五大辞
典 Wáng yún wǔdà cídiǎn (Большой словарь Ван Юнью),  
составленный по системе четырёх углов,  был опублико-
ван в 1928 г.

Однако несовершенство предлагаемых систем сти-
мулирует дальнейшие поиски оптимального варианта 
словаря. Одним из них можно считать словари, постро-
енные на основе фонетического критерия. Впервые та-
кие попытки были предприняты ещё в Х веке. Словарь 
Гуан Юн  廣韻 Guǎngyùn, изданный в 1007 г. н. э.,  был 
построен  по рифмам и имел строгую систематизацию. 
Но и этот вариант был далёк от искомой оптимальной 
формы, поэтому и в дальнейшем предпринимались мно-
гочисленные попытки  составления фонетических сло-
варей. 

В 1919 г. фонетическая система построения словарей 
«Инсюцзянцзы фа» 音垿检字法Yīnxùjiǎnzìfǎ измени-
лась  в связи с появлением вспомогательного алфавита 
«Чжуинцзыму» 注音字母Zhùyīnzìmǔ,  облегчившего 
чтение иероглифов.

В 1958 г. появился алфавит «Пиньиньцзыму» 拼音字
母Pīnyīnzìmǔ, построенный на основе латинского алфа-
вита. Следовательно, новые словари фонетической си-
стемы были структурированы в соответствии с порядком 
расположения букв, принятых в «Пиньиньцзыму», где 
затранскрибированные иероглифы представлены буква-
ми латинизированного китайского алфавита. «Пиньинь» 
активно используется в лексикографии Китая, фонети-
ческие словари получают всё большее распростране-
ние. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что 
словари, опубликованные в конце ХХ  в., сочетают как 
фонетический принцип построения, так и «ключевой» в 
качестве вспомогательной системы.

Начало ХХI века ознаменовалось бурным развити-
ем информационных технологий, что повлекло за со-
бой создание и распространение электронных словарей. 
Китайские электронные словари отличаются разнообра-
зием и доступностью, благодаря специальным програм-
мам, которыми оснащены смартфоны, i-Pod, планшет-
ные компьютеры. Но при всём удобстве электронных 
устройств необходимо помнить, что для оптимального 
изучения китайского языка необходимы именно тради-
ционные бумажные словари.

Продолжая исследовать исторические аспекты лек-
сикографии, обратимся к  истории развития   россий-
скихсловарей.

Рассматривая российскую лексикографию, необхо-
димо уточнить, что развитие словарного дела прошло 
несколько этапов:1)  дословарный (до XVI века); 2) 
ранний словарный (конец XVI – начало XVIII веков); 
3) период развитой лексикографии (с  концаXVIII века). 
Иными словами, словари в привычном традиционном 

для нас виде появились во второй половине  XVIII в.
В дословарный  период первые словари, так назы-

ваемые  «глоссарии», в европейской традиции были ру-
кописными и составлялись для объяснения непонятных 
слов, поскольку термин «глосса» означал «толкование 
или перевод». Самые первые глоссарии делались на по-
лях книг с целью правильного толкования непонятных 
слов. На Руси самым первым считается глоссарий 1282, 
который содержит 174 слова.  Отличия между книжным, 
церковнославянским и разговорным древнерусским, 
функционировавшими в Древний Руси, обусловили по-
явление различных типов словарей, например славяно-
русские, иностранные. Одним из таких словарей был, 
например, «Речь толкования греческого»

В XVI веке начинается ран ний словарный период, 
характеризующийся тем, что были сформулированы 
принципы структурирования материала. Печатные сло-
вари появляются почти сразу с началом и распростра-
нением книгопечатания. Так, в 1596 году в Вильно был 
опубликован «Лексис, сиречь речения вкратце собраны 
из словенго (т. е. церковнославянского, а не из совре-
менного славянского) языка на просты русский диалект 
истолкованы» Лаврентия Зания Тустановского. В 1627 в 
Киеве –«Лексикон славеноросский и имен толкование» 
Памвы Берынды, объём которого превосходил все пре-
дыдущие, так как содержал около 7 тысяч слов. С этого 
времени словарная работа активизировалась, в результа-
те чего появилось большое количество словарей различ-
ного назначения. С конца XVI по начало XVIII вв. ак-
тивно создавались словари-справочники. Появился  ещё 
один термин, которым называли в этот период продукт 
лексикографической деятельности, – «азбуковник». А 
затем терминологическая база расширилась и появились 
«азбуковник», «азбука», «алфавит», «буквы», «лексис», 
«лексикон», которые на тот период являлись синонима-
ми и моли быть использованы для названия одного и 
того же словаря. Однако единого термина не было, хотя 
именно к этому периоду относится зарождение учебной 
лексикографии. Большой объем заимствованной лекси-
ки, обусловленный европеизацией Руси  в результате пе-
тровских реформ, стимулировал создание словарей ино-
язычной лексики. Кроме того, появляются различные 
переводные словари, такие как «Лексикон вокабулам 
новым по алфавиту» (начало XVIII в.), этимологический 
словарь Ф. Гельтергофа «Русский Целлариус» 1771 г. . 
Следует особо подчеркнуть, что в 1773 г. был опубли-
кован первый русский словарь синонимов «Опыт рос-
сийского сословника» Д.И. Фонвизина, содержавший 32 
синонимических ряда.

Период развитой лексикографии можно связать 
с создававшимся на протяжении ряда лет в Санкт-
Петербургской Академии наук под руководством 
М.В. Ломоносова, а затем уже без него, «Словарём  
Академии Российской», вышедшим в 6 частях в 1789-
1794 гг. (43 257 слов), переизданным в расширен-
ном объёмев 1806-1822 гг. и в 1847 г. четырехтомным 
«Словарём церковнославянского и русского языков» 
(114 749 слов). В XIX веке российская  лексикография 
характеризуется высоким уровнем развития. Так,  в1863-
1866 гг. издаётся «Толковый словарь живого велико-
русского языка» В.И. Даля и другие. В XX в. в СССР, а 
позднее в Российской Федерации осуществляются круп-
нейшие национальные проекты создания словарей.

ХХ век  характеризуется высоким уровнем развития  
практической лексикографии. Это повлекло за собой си-
стематизацию и обобщение теоретических и практиче-
ских знаний, затем,  к середине ХХ века лексикография 
стала самостоятельной наукой.

Итак, проанализировав исторические и лингвистиче-
ские аспекты развития лексикографии в Китае и России 
как практики составления словарей, так и фундамен-
тальной науки, можно сказать, что они наряду с отличи-
ями имеют и общие черты.

 Прежде всего перечислим дифференциальные при-
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знаки. Во-первых,  продолжительность истории раз-
вития китайских словарей  намного превышает период 
существования русских: первый словарь в Поднебесной 
датируется  III в. до н. э., российский  – ХIII в.  н. э.. 
Во-вторых, критерии расположения словарных статей 
с иероглифической письменностью видоизменялись на 
протяжении тысячелетий (ключевые, четырехугольные, 
фонетические, фонетико-ключевые), в то время как най-
денный в конце XVI начале XVIII вв.  алфавитный, а по 
сути фонетический, принцип установился и стал уни-
версальным почти для всех типов словарей. В-третьих, 
чтобы владеть техникой прочтения словарей китайского 
языка, созданных на основе фонетического принципа, 
необходимо иметь  представления о транскрипции  ие-
роглифов, представленных буквами латинизированного 
китайского алфавита.  В-четвертых, электронные слова-
ри китайского языка требуют установления на гаджеты 
дополнительных программ, дополнительного оборудо-
вания в виде стилусов, тогда как с русскоязычными всё 
обстоит гораздо проще, так как любая нужная литера 
легко вводится с клавиатуры.

Рассмотрев те же словари через призму языкового 
изоморфизма, можно выделить особенности, характер-
ные для двух таких разных языков, которые, во-первых, 
объединяет стремление их создателей составить универ-
сальные словари, являющиеся  средством хранения и 
передачи знаний, национального богатства и культурно-
го наследия. Во-вторых, первые словари как китайские,  
так и русские были  рукописными вплоть до появления и 
распространения книгопечатания. В-третьих, они были 
толковыми и предназначались для объяснения ино-
странной лексики. В-четвёртых, толкования были пред-
назначены для облегчения освоения китайского литера-
турного в сравнении с разговорным языком и объясняли 
отличия между книжным, церковнославянским и разго-
ворным древнерусским. В-четвёртых, на Руси концаXVI 
появились азбуковники, в которых словарные статьи на-
чали располагать в алфавитном порядке, в то время как 
в Китае фонетический принцип, хотя  и гораздо позднее, 
тоже оказался наиболее оптимальны для расположения, 
а затем и нахождения словарных статей. 

Таким образом, наука, которая изучает как процесс 
составления словарей, так и совокупность словарей, 
имеет глубокие исторические корни, при этом являясь 
достаточно молодой в языкознании, называется лекси-
кография.  Сравнивая историю китайской и российской 
лексикографических традиций, можно сказать, что пер-
вая начинает свой путь значительно раньше, но в свя-
зи со сложностью языковой системы на столетия позже 
приходит к оптимальному использованию фонетиче-
ского, или алфавитного,  принципа построения  слова-
рей. Однако нельзя не отметить, что российская наука 
о составлении словарей прошла долгий путь от досло-
варного и раннесловарного этапов к периоду развитой 
лексикографии (конце XVIII в.). Соответственно, мы 
можем проследить эволюцию словарного дела от описа-
ния принципов составления  рукописных глоссариев до 
азбуковников, а затем к созданию сложной дифференци-
рованной классификации лингвистических словарей. В 
настоящее время как в китайской, так и российской  лек-
сикографии немаловажное место занимают электронные 
словари различных видов. Такой аналитический подход  
стимулирует дальнейшие исследования сопоставитель-
ного характера на материале словарей различных типов, 
например, синонимов и антонимов.
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Аннотация. Статья представляет собойкомпаративное исследованию антонимов в русской и китайской лек-

сикологии и является продолжением ранее опубликованных работ. Подобная преемственность в исследователь-
ской деятельности обусловлена как отсутствием необходимого аналитического материала в данной области, так 
и желанием провести глубокий системный анализ такого интересно для лингвистов языкового пласта, как анто-
нимичная лексика.  В статье даётся сравнительно-сопоставительный анализ, осуществляемый с опорой на мор-
фолого-семантическую классификации антонимов, с целью выявления общего и отличительного, то есть степени 
языкового изоморфизма (на данном языковом уровне) таких различных по происхождению, структуре и принципам 
функционирования языков, как китайский и русский. В качестве семантических критериальных признаков берутся 
«действия как переменные признаки предметов» и «качества как постоянные признаки предметов», а морфологи-
ческих – сочетание корневых морфем, корнеслогов в китайском и  однокорневых, разнокорневых и  соразмерных 
в русском. В многочисленных таблицах представлены разноплановые примеры антонимов русского и китайского 
языков.Результаты данного исследования могут быть использованы как для эффективной переводческой деятель-
ности, так и при изучении китайского языка с использованием принципа аналогии языков.
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of antonyms, in order to identify common and distinctive, that is, the degree of linguistic isomorphism (at a given language 
level) of languages   that differ in origin, structure and principles Russian. As semantic criterion signs, “actions as variable 
signs of objects” and “qualities as constant signs of objects” are taken, and morphological features are a combination of root 
morphemes, root syllables in Chinese and single-root, multi-rooted and commensurate in Russian. Numerous tables present 
diverse examples of antonyms of the Russian and Chinese languages. The results of this study can be used both for effective 
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Интеграционные процессы в современном глобализи-
рующемся мире оказали и продолжают оказывать влия-
ние на мировую систему образования [1, с. 229], следо-
вательно, и на науку. Кроме того, «интерес к изучению 
языков как важному компоненту содержания профессио-
нальной подготовки будущих специалистов иноязычного 
образования существенно возрос, так как владение ино-
странными языками, одним или несколькими, является 
необходимым условием социальной адаптации специ-
алиста и неотъемлемым показателем профессиональной 
культуры» [2, с. 348].  В связи с этим особый интерес про-
является к компаративным исследованиям, что позволяет 
выявить аналогии в изучаемых языках. Однако изучение 
теоретической базы и практических работ, которые по-
священы такому анализу, показали, что  в отечественных 
и зарубежных исследованиях  по сопоставительной лек-
сикографии и лексикологии отсутствуют научные рабо-
ты, посвященные всестороннемуизучению и описанию 
основных принципов построения китайских словарей ан-
тонимов, их структуры,  структуры словарных статей  и 
антонимичных  лексем. Кроме того, большой интерес для 
лингвистов представляют принципы противопоставлен-
ности таких лексических единиц.

Опираясь на труды таких  авторитетных учёных-линг-
вистов, как Ю.Д. Апресян [3],  Баранов, Л.А. Введенская 
[4, 5, 6], В.И. Горелов [7], В.А. Звегинцев [8], Н.П. Колес-
ников  [9], М. Р. Львов  [10], Л.А. Новиков [11],, А.Л. Се-

менас [12],,  В. Соколов [13],  Я.В. Соколовский [14], М. 
В. Софронов [15], С.П. .Лян  [16],,  Лин Юушань, Чжан 
ЦинютьЧинлу, Ван Веньсян, СюйЭньчун [17, 18] и дру-
гие.

Какова цель результатов такой исследовательской 
работы?

Такие исследования позволят оптимизировать не 
только  изучение  их филологами, но и обучение этим 
языкам. Такой подход в нашей работе обусловил её ак-
туальность и  цель, которая может  быть сформулирова-
на как сравнительно-сопоставительный анализ русского 
и китайского языков в аспекте лексической антонимии.

Вслед за В.А. Звегинцевым, который считает, «все 
человеческие языки, едины, и все человеческие языки 
роднит глубинный структурный изоморфизм [8, с. 378], 
а Я.В. Соколовский продолжает, утверждая, что «в рам-
ках идеи функционального изоморфизма возможно при-
знать существование параллелей между русским и ки-
тайским языками. Язык является системой, где каждый 
из элементов выполняет некую функцию» [14, с. 192], 
рассмотрим эти явления на  лексическом уровне двух 
языковых систем, на материале одной из классифика-
ций, поскольку в предыдущих работах 

Лексикология в  Китае имеет глубокие корни и древ-
ние традиции, но антонимия как особый пласт лексики 
стала изучаться только  в ХХ веке [19, с. 128]. Изучение 
механизмов порождения лексических оппозиций, обу-
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словливающих возникновение антонимических отноше-
ний в лексике,  при  изучении лексикологии позволяют 
понять и объяснить внутренние механизмы языковой 
системы. Контрастные слова так же, как и обозначаемые 
ими понятия, не только противопоставлены, но и взаи-
мосвязаны. Антонимы в русском  и китайском языках 
могут быть представлены несколькими классификация-
ми [20, с. 93], в основу каждой из которых, положены 
конкретные критериальные признаки. 

Наиболее известными и общепризнанными являют-
ся следующие классификации (Таблица № 1), которые 
можно представить в виде своеобразной оппозиции» 
[19, с. 128].

Таблица 1 - Классификации антонимов китайского и 
русского языков

Китайский язык Русский язык
Морфологическая Структурная
Семантическая Семантическая
Морфолого-семантическая Морфолого-семантическая

Морфолого-семантическую классификацию выделя-
ют на основе оценки степени выраженности признака 
и учёта морфологических особенностей. В китайском 
языке  выделяют четыре типа слов с противополож-
ными значениями, в русском  – шесть основных типов 
(Таблица № 2)

Таблица 2 - Морфолого-семантические классифика-
ции антонимов китайского и русского языков

китайская антонимия русская  антонимия
1. Сочетание двух корневых 
морфем, обозначающих ка-
чества как постоянные при-
знаки предметов

1.Антонимы, обозначающие 
качество, разнокоренные и сораз-
мерные; 

2. Сочетание двух корнесло-
гов, обозначающих действия 
как переменные признаки 
предметов

2. Антонимы, обозначающие 
качество, однокоренные и сораз-
мерные;

3. Сочетание двух корнесло-
гов, обозначающих действия 
как переменные признаки 
предметов

3. Антонимы, обозначающие на-
правленность, разнокоренные и 
соразмерные;

4. Особый тип
4. антонимы, обозначающие на-
правленность, однокоренные и 
соразмерные;
5. Антонимы, обозначающие на-
правленность, разнокоренные и 
несоразмерные;
6. Антонимы, обозначающие на-
правленность, однокоренные и 
несоразмерные

Изучая и сопоставляя морфолого-семантические  клас-
сификации двух языков (Таблицы № 3, 4), мы пришли к за-
ключению, что они (при полной идентичности названий  и 
аналогичности морфологических признаков) совершенно 
не совпадают, так как в основе  китайской классификации 
лежит словообразование, а в основе русской-морфологиче-
ский тип, обусловливающий семантизацию. 

Таблица 3 - Морфолого-семантические классифика-
ции антонимов китайского языка

китайская  антонимия примеры
Сочетание двух корневых 
морфем, обозначающих 
качества как постоянные 
признаки предметов

开始сначала  –  结束наконец
警察милиционер    –   土匪бандит 
失败поражение – 胜利победа
朋友друг – 敌人враг

Сочетание двух корнес-
логов, обозначающих 
действия как переменные 
признаки предметов

开关открывать  закрывать > вклю-
чатель, выключатель, кран;
得失получить потерять > интересы, 
выгода;

сочетание двух корнес-
логов, обозначающих 
действия как переменные 
признаки предметов

原委начало – конец > все подробно-
сти, обстоятельства　 (дела);
 光阴свет – тьма > время

4. Особый тип
人物 человек, фигура, личность, 
персона,　персонаж (раньше: 人物
человек, предмет)

Проанализировав русскую классификацию и семан-
тику лексических единиц (Таблица № 4), можно прийти 
к заключению, что русская классификация  в большей 
степени соотносится с китайской морфологической, в 
основу которой положен критерий количества и соотне-
сённости морфем. 

Таблица 4 - Морфолого-семантические классифика-
ции антонимов русского языка

русская  антонимия примеры
1.Антонимы, обозначающие 
качество, разнокоренные и сораз-
мерные

легкий  (средний, обычный) 
{норма} тяжелый.

2. Антонимы, обозначающие 
качество, однокоренные и сораз-
мерные;

культурный – некультур-
ный, 
сильный – бессильный, 
друг – недруг, 

3. Антонимы, обозначающие на-
правленность, разнокоренные и 
соразмерные;

подниматься – опускаться, 
вставать – ложиться, 
полнеть – худеть,

4. антонимы, обозначающие на-
правленность, однокоренные и 
соразмерные;

входить – выходить,
 действие – противодей-
ствие.
включать  – выключать

5. Антонимы, обозначающие на-
правленность, разнокоренные и 
несоразмерные;

зажигать – гасить

6. Антонимы, обозначающие на-
правленность, однокоренные и 
несоразмерные

думать – раздумать

Однако  какой бы ни была классификация, в языках 
всегда можно найти соответствия, в чём мы убеждаемся, 
находя в китайском языке примеры с адекватной семан-
тикой в соответствии с русской классификацией –  анто-
нимы, обозначающие качество, разнокоренные и сораз-
мерные (Таблица № 5).

Таблица 5 - Антонимы, обозначающие качество, раз-
нокоренные и соразмерные

группы Русские слов Китайские слов

качество
хороший– плохой, 
умный - глупый,
родной - чужой

好的  – 坏的
聪明的  – 愚蠢的
亲爱的– 别人的

разнокоренные
Безобразный-
красивый
Безобразие-красота
богатый-бедный

丑的  – 美丽的
丑  – 美
富有的  – 贫穷的

соразмерные
Альтруист-эгоист,
Антипатия-симпатия
Бессилие-сила

利他主义者  – 利
己主义者
反感  – 好感
虚弱  – 有力

Однокоренные и соразмерные обозначающие каче-
ство антонимы также есть в китайском  языке (Таблица 
№ 6)., но, как мы уже говорили выше, их значительно 
меньше, чем разнокорневых.

Таблица 6 -Антонимы, обозначающие качество, од-
нокоренные и соразмерные 

группы Русские слова Китайские слова

качество
Расположение-
нерасположение
Радоваться-страдать
Порядок-непокорный

好的-坏的
聪明的-愚蠢的
亲爱的-别人的

однокоренные
Тактичный-бестактный
Сходный-несходный
Несчастный-счастливый

亲爱的-别人的
贫穷的-富有的
吵闹的-安静的

соразмерные
неудача-удача
неяркий-яркий
неясный-ясный

反感-好感
贫穷的-富有的
稠密的-稀疏的

Соотнося русскую и китайскую лексику, можно ска-
зать о существовании лексических аналогов не только 
по семантике, но и по структуре и по морфологическим 
признакам (о чём уже подробно мы рассказывали, харак-
теризуя морфологиче
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скую классификацию)  [5, с. 127-130].  
Таблица 7 -Антонимы, обозначающие направ-

ленность,разнокоренные и соразмерные
группы Русские слова Китайские слова

направленность
север - юг
передовой - отсталый
повышать (ся) – пони-
жать (ся)

南方-北方
前进-落后
增加-降低

разнокоренные
слева - справа
близко - далеко
верх - низ

向左-向右
远的-近的
向上-向下

соразмерные
влево - вправо
внутри - снаружи
внизу - вверху

向左-向右
从上-从下
内-外

Поскольку в Китае антонимия  меньше представлена 
однокоренными словами (Таблица № 7), чем разноко-
ренными, то и   антонимы, обозначающие направлен-
ность, однокоренные и соразмерные в языке встречают-
ся значительно реже,  но они есть (Таблица № .8). По 
семантике и морфологии они аналогичны русским анто-
нимам той же смысловой группы. 

Таблица 8 - Антонимы, обозначающие направлен-
ность, однокоренные и соразмерные

группы Русские слова Китайские слова

направленность
север - юг
передовой - отсталый
восток - запад, закат

南方-北方
前进-后退
东-西

однокоренные задний - передний
левый - правый

背面-前面
离开-好的

соразмерные
далёкий - близкий
загораться - гаснуть
далеко – поблизости

远的-近的
点着-熄灭
远-近

Разнокоренных антонимов, представленных  одно-
коренными словами с несоразмерной односторонней на-
правленностью, немного в обоих языках (Таблица № 9).

Таблица 9 - Антонимы, обозначающие направлен-
ность, разнокоренные и несоразмерные

группы Русские слова Китайские слова

направленность отступать - наступать
опускать - поднимать

退-进
降-升

разнокоренные далеко – поблизости
справа - слева

远-近
对吧 -在左边

несоразмерные опускать - поднимать
налево - направо

降-升
右-左

Однокоренных антонимов, представленных  одно-
коренными словами с несоразмерной односторонней на-
правленностью, также  немного как в русском, так и в 
китайском языках (Таблица 10).

Таблица 10 - Антонимы, обозначающие направлен-
ность, однокоренные и несоразмерные

группы Русские слова Китайские слова

направленность
повышать (ся) – 
понижать(ся)
поднимать - опускать
подъём - спуск

增高-降低
提高-下滑
增长-下降

однокоренные
отталкивать - притяги-
вать
сверху - снизу
порядок - беспорядок

推-拉
顶-低
序-无顺序

несоразмерные
восток - запад
задний - передний
далеко – поблизости

东方-西方
背面-前面
远-近

Таким образом, в результате сравнительно-сопоста-
вительного анализа  антонимов китайского и русского  
языков на основании морфолого-семантической класси-
фикации можно прийти к определённым обобщениям. 
Так, можно с уверенностью утверждать, что морфоло-
го-семантические классификации русского и китайского 
языков абсолютно не совпадают. Это прежде всего об-
условлено тем, что морфологическая система и прин-
ципы словообразования китайского и русского  языков 

различны, вследствие чего критерии и результат в них 
принципиально отличается. Однако при всех принци-
пиальных отличиях на основании анализа и языковых 
аналогий делаем заключение, что в китайском языке ан-
тонимы без труда можно классифицировать по русской 
морфолого-семантической классификации. Что в оче-
редной раз позволяет говорить о том, что даже в таких 
различных  языках всегда можно найти языковые парал-
лели , свидетельствующие оязыковом универсализме.
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Аннотация. В качестве цели настоящей работы мы рассматриваем систематизацию существующих точек зрения 

на сущность мифологического сознания и дескрипцию его центральной категории – категории сверхъестественно-
го. Мифологическое сознание по сравнению с фольклорным сознанием относят к хронологически более раннему 
способу познания древним человеком окружающего мира. Оно органически входит в структуру народного художе-
ственного сознания наряду с другими видами сознания (историческим, религиозным, научным, обыденным), вза-
имодействующими и дополняющими друг друга и обусловливающими до определенной степени его синкретизм. 
В сказочном дискурсе синкретизм народного творчества имеет три формы проявления. В соответствии с формой 
бытования и особенностями исполнения народные сказки относят к многоканальному, в частности к визуально-аку-
стическому виду искусства. Нерасчлененность форм мировосприятия находит отражение в сказочной картине мира 
в комплексном взаимодействии мифологических, обиходных, религиозных, околонаучных и иных представлений. 
Вследствие утраты сказкой сакрального характера сказочный дискурс перестает выполнять сакральную функцию, 
типичную для предшественника сказки – мифа. Вместе с тем, функция магического воздействия на окружающую 
действительность реализуется в заговорах и заклинаниях как произведениях малых форм, отличающихся ярко вы-
раженной сакральной прагматикой. Будучи инкорпорированными в сказочный текст, они превращаются в его не-
отъемлемую составную часть. Категория сверхъестественного как базовая категория мифологического сознания 
оформляется в процессе развития последнего. Она обладает параметрами, тождественными свойствам мифологиче-
ского сознания. Содержание данных параметров визуализируется в образах и архетипах, проникая в другие формы 
сознания, в том числе и в народное художественное сознание. Множественные мифологические представления 
о сверхъестественном, являясь базовой составляющей народного художественного сознания, манифестируются в 
сказочном дискурсе посредством языковых, дискурсивных и семиотических средств.

Ключевые слова: мифологическое сознание; мифологическое мышление; миф; фольклор; сказочный дискурс; 
сверхъестественное.
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Abstract. We consider the systematization of existing opinions on the essence of mythological consciousness and the 

description of its central category – the category of the supernatural – to be the purpose of the present paper. Mythological 
consciousness in comparison with folklore consciousness is thought to be a chronologically earlier way of perceiving the 
world by an ancient man. It is organically included in the structure of folklore consciousness along with other types of con-
sciousness (historical, religious, scientific, common) which interact and complement each other and cause to a certain extent 
its syncretism. In the folk tale discourse the syncretism of folk art has three forms of manifestation. In accordance with the 
form of existence and performance folk tales refer to a multi-channel art (visual-acoustic in particular). The syncretism of 
world perception forms is reflected in the folk tale world model in the complex interaction of mythological, common, reli-
gious, near-scientific and other concepts. Due to the folk tale’s loss of the sacred character, the folk tale discourse ceases to 
perform a sacred function, typical of its predecessor – the myth. At the same time, the function of magical influence on the 
surrounding reality is realized in spells as small works of art which are characterized by a pronounced sacred pragmatics. 
Being incorporated into a folk tale text, they become an integral part of it. The category of the supernatural as the central 
category of mythological consciousness is formed in the process of the development of the latter. It has the parameters iden-
tical to the properties of mythological consciousness. The content of these parameters is visualized in images and archetypes 
penetrating into other forms of consciousness, including folklore consciousness. Multiple mythological ideas about the 
supernatural, being the basic component of folklore consciousness, are manifested in the folk tale discourse via language, 
discursive and semiotic means.

Keywords: mythological consciousness; mythological thinking; myth; folklore; folk tale discourse; the supernatural.

Синкретизм народного художественного сознания, 
эксплицирующийся в синкретизме творчества народных 
масс, проявляется в трех основных формах и соотносит-
ся с этапами развития собственно народного творчества. 
Этап, для которого характерен первоначальный синкре-
тизм, обусловлен утилитарным использованием произ-
ведений художественного творчества и относится к пе-
риоду, когда художественное творчество было включе-
но в практическую жизнь и реализовывало сакральную 
функцию. В этом случае фольклорному тексту были 
присущи особые прагматико-сакральные черты, кото-
рые имели целью значительное преобразование окружа-
ющей природы. На втором этапе для народного творче-
ства была свойственна мировоззренческая недифферен-
цированность, проявляющаяся в слитности всех форм 
восприятия реальности, будь то неосознанно-художе-

ственные или религиозно-мифологические представле-
ния. На третьем этапе синкретизм находит выражение в 
объединении разных видов искусства или их элементов 
в произведениях народного творчества [1, c. 148].

В сказочном дискурсе синкретизм народного твор-
чества имеет формы проявления, характерные для всех 
трех этапов. В соответствии с формой бытования и осо-
бенностями исполнения наряду с другими произведени-
ями фольклорного творчества народные сказки относят 
к многоканальному, в частности к визуально-акустиче-
скому виду искусства. Нерасчлененность форм миро-
восприятия находит отражение в сказочной картине 
мира в комплексном взаимодействии мифологических, 
обиходных, религиозных, околонаучных и иных пред-
ставлений. 

Вследствие утраты сказкой сакрального характера 

Plakhova Olga Alexandrovna
THE ESSENCE OF MYTHOLOGICAL ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 131

филологические науки - 
языкознание

сказочный дискурс перестает выполнять сакральную 
функцию, типичную для предшественника сказки – 
мифа. Вместе с тем, функция магического воздействия 
на окружающую действительность реализуется в заго-
ворах и заклинаниях как произведениях малых форм, от-
личающихся ярко выраженной сакральной прагматикой. 
Будучи инкорпорированными в сказочный текст, они 
превращаются в его неотъемлемую составную часть. 
Прагматический аспект заговоров и заклинаний в раз-
ной степени был рассмотрен нами в предыдущих рабо-
тах [2; 3; 4].

Означенное в сказочном дискурсе фольклорное со-
знание есть результат художественно-образной формы 
познания действительности [5, c. 223]. Фольклорное 
сознание видится как некие идеи, взгляды, образы в их 
совокупности, получающие репрезентацию в произведе-
ниях фольклора. Оно – элемент особой духовной систе-
мы, самостоятельно существующее и требующее изуче-
ния наряду с другими явлениями, составляющими бытие 
носителей народной культуры [6, c. 5-6].

Помимо синкретизма к основным чертам фольклор-
ного сознания относят традиционность художественно-
го мировидения, достоверность, стереотипность и фор-
мульность в описании персонажей и событий, систем-
ную замкнутость и типизацию [7, c. 153]. Их воплощение 
в фольклорном тексте становится возможным благодаря 
таким условно-художественным приемам, как устойчи-
вые ряды ассоциаций; универсальные образы-символы; 
семантическая целостность слова, для которой харак-
терны традиционно-коннотативные смыслы и особый 
механизм образной конкретизации [8, c. 84].

Для народного художественного сознания характер-
на многоуровневая структура, состоящая из уровней, 
взаимодействующих и дополняющих друг друга, кото-
рые являются результатом влияния разных видов созна-
ния – мифологического, исторического, религиозного, 
научного, обыденного и т.д. [6, c. 6]. Поскольку мифо-
логическое сознание общепризнано как хронологиче-
ски более ранний способ познания древним человеком 
окружающего мира по сравнению с народным художе-
ственным сознанием, который органически входит в его 
структуру, в рамках данной статьи видится целесообраз-
ным систематизировать существующие точки зрения 
на сущность мифологического мышления и мифологи-
ческого сознания и осуществить дескрипцию его цен-
тральной категории – категории сверхъестественного.

Изучение мифа, мифологического мышления и со-
знания продолжается не одно столетие в рамках ми-
фолингвистического (М. Мюллер, А.Н. Афанасьев, 
А.А. Потебня), антропологического и ритуалистиче-
ского (Э.Б. Тайлор, Дж. Фрэзер), психоаналитическо-
го (В. Вундт, З. Фрейд, К.Г. Юнг), социологического 
(Э. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль), структуралистского 
(К. Леви-Строс) и символического (Э. Кассирер) направ-
лений.

Исследователями подчеркивается идея присутствия 
мифа во всех сферах человеческой жизни, включая опыт 
повседневности и общественного взаимодействия), а 
также способности мифа осуществлять терапевтическую 
и консолидирующую функции в социуме. Современные 
исследования говорят о том, что миф как неотъемлемое 
свойство человеческого мышления продолжает играть 
в обществе важную роль. В настоящее время без мифа 
невозможно управление социумом и сохранение этни-
ческой идентичности, создание новых брендов и эффек-
тивное воздействие на массовое сознание, формирова-
ние художественного мышления и осуществление рели-
гиозной самоидентификации [9; 10; 11].

Мифологическое мышление как ««процесс активно-
го целенаправленного социально опосредованного и в 
то же время синкретического восприятия и отражения 
окружающего мира как тождества природы, человека 
и первопредка» [12, c. 181] является активным целена-
правленным процессом в результате которого форми-

руется мифологическое сознание – некая иерархически 
организованная статичная система знаний о мире, имею-
щая символическую форму и служащая  для адаптации и 
ориентации в нем человека.

Для мифологического мышления свойственно диа-
лектическое восприятие мира, т.е. в единстве его про-
тивоположностей. Соответственно, древний человек, 
обладая синкретическим мышлением, не отделял себя 
от природы, не дифференцировал явления окружающе-
го мира и не отграничивал собственную познавательную 
деятельность от других видов, которые также участво-
вали в познании мира [13, c. 63, 85]. Субъективность по-
знавательной деятельности архаического человека была 
обусловлена, прежде всего, тем, что основным источни-
ком познания становилась не окружающая действитель-
ность, а содержание мифологического мышления [14, c. 
418].

И мифологическое сознание, и мифологическое 
мышление вследствие своей синкретичности и много-
мерности характеризуются нерасчлененностью когни-
тивного и аффективного планов; слитностью профан-
ного и сакрального миров; одушевлением объектов и 
явлений действительности; отождествлением знака и оз-
начаемого; наличием у объекта диаметрально противо-
положных качеств; принципами тождества, на котором 
построено взаимодействие человека с миром, и бинар-
ных оппозиций; картинным характером древнего языка; 
свойством отождествления отдельного имени со ста-
дией трансформации, конкретной формой воплощения 
предмета; а также особыми категориями каузальности, 
времени и пространства [13, c. 25; 15, c. 47 – 60, 77 – 84, 
107 – 111; 16, c. 147 – 150].

Поскольку архаический человек был неспособен про-
вести границу между объективно существующим ми-
ром, данным ему в ощущениях, и образами этого мира, 
рожденными из его ощущений и переживаемых эмо-
ций, то образам мифологического сознания придавался 
статус объективной реальности. Первообразы архаиче-
ского мышления, названные мифологическими архети-
пами, выполняют роль аккумуляторов коллективного 
опыта, отличаются устойчивой структурой, проникают 
в другие формы сознания (фольклорное, научное, рели-
гиозное, обиходное) и получают типичную для каждой 
конкретной культуры образную реализацию. При этом в 
функции универсальных архетипов входит обеспечение 
преемственности и единства общекультурного развития, 
а этнических архетипов – определение специфики миро-
воззрения, исторического развития и художественного 
творчества этносов [17, c. 76-77]. Содержание архаиче-
ских образов соотносимо и с «древнейшими ощущени-
ями человека, с его ориентацией в природной среде и 
в сообществе себе подобных, с его “базовыми” эмоци-
ями» [18].

Изменение мифологического сознания обусловле-
но культурно-историческим развитием человеческого 
общества. Развитие мифологического сознания осу-
ществлялось в несколько этапов, начиная от синкретиз-
ма объективного и сверхъестественного миров и закан-
чивая их достаточно четким противопоставлением. На 
последнем этапе речь идет об оформившейся в мифо-
логическом сознании категории сверхъестественного, 
получившей наиболее полное раскрытие в религиозном 
сознании как сверхчувственной реальности, противопо-
ставляемой действительному, чувственному миру и сто-
ящей над ним [19, c. 394].

Сверхъестественное является важнейшей мировоз-
зренческой категорией. Энциклопедия «Культурология. 
XX век» (т. II), трактует сверхъестественное с точки 
зрения онтологического, гносеологического, феноме-
нологического, психологического и аксиологического 
подходов, наделяя категорию такими характеристика-
ми, как «запредельность обыденной действительности», 
«непознанность», «необыкновенность», «таинствен-
ность», «экзистенциальная значимость», «неосвоенные 
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человеком» и «неотмирность» [20, c. 193].
Механизм формирования категории сверхъесте-

ственного тождественен механизму развития мифоло-
гического сознания, который получил всестороннее 
рассмотрение в диссертации С.П. Бобровой [12]. Этап 
полного отождествления рода и природы, свойствен-
ный периоду праобщины, сменяется этапом появления 
кровнородственной общины, когда в мифологическом 
сознании формируется мировоззренческий регулятор 
– первопредок, соединяющий уже начавшийся разрыв 
мира. В последствии первопредок приобретает черты 
бога, и на этапе перехода к производящему хозяйству 
образ первопредка переносится на духовную основу, 
формируются физическая и метафизические сферы, 
пока еще составляющие единство. В дальнейшем чело-
век выпадает из родовых связей, первопредок покидает 
мир человека и уходит в свой мир, с ним устанавливает-
ся религиозная коммуникация посредством жертвопри-
ношений. Физический мир получает свое место между 
бытием и небытием, а смерть становится гранью между 
вечностью и временем [12, c. 79-100].

Таким образом, категория сверхъестественного, яв-
ляясь мировоззренческой категорией, – результат позна-
вательной деятельности мифологического мышления. 
Категория сверхъестественного оформляется в процессе 
развития мифологического сознания, включающего от-
деление человека от природы, приписывание ей враж-
дебности по отношению к нему и уход первопредка из 
физического мира в мир метафизический. Вселенная 
воспринимается в виде комплементарного единства 
естественного и сверхъестественного миров, в котором 
в диалектическом единстве находятся жизнь и смерть. 
Категория сверхъестественного обладает параметрами, 
тождественными свойствам мифологического созна-
ния, а именно: цикличностью времени, горизонтальной 
и вертикальной проекциями пространства, противопо-
ставлением реальной и ирреальной действительности, 
множественностью имен и безымянностью субъекта 
сакрального пространства, его антропо-, зооморфно-
стью или гибридной сущностью и т. д. Содержание 
данных параметров визуализируется в образах и архети-
пах, проникая в другие формы сознания, в том числе и 
в народное художественное сознание. Множественные 
мифологические представления о сверхъестественном, 
являясь базовой составляющей народного художествен-
ного сознания, манифестируются в сказочном дискурсе 
посредством языковых, дискурсивных и семиотических 
средств.
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Аннотация. Статья посвящена разрабатываемой мейнстримной тематике – теоретизации взаимодействий ав-

тора и адресата в политическом дискурсе. Автор обращается к проблеме возможности классификации и унифика-
ции образов, возникающих и трансформирующихся в рассматриваемой разновидности дискурса, что актуализирует 
также обращение к психолингвистической предметной области. Учитывая невозможность анализа всего множества 
созданных авторских политических текстов, происходит обращение к создаваемому множество социально-полити-
ческих миров. Рассматривается язык политического дискурса. Также автор полагает, что образ политика как автора 
в российском обществе возникает как ответ на потребность населения в создании новых средств, заменяющих, по 
сути дела, прошлые идеологические. В качестве выводов предлагается рассматривать единичный характер образов 
автора и адресата, поскольку основа образов закладывается контекстуально. По причине неодинакового интереса в 
дискурсе к тексту в целом, грамматике, семантике, синтаксису, невербальной речи и другим параметра, невозможно 
унифицировать и дать исчерпывающую классификацию заявленных в названии работы образов.
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Abstract. The article is devoted to the mainstream theme being developed - the theorization of the author’s and the ad-
dressee’s interactions in political discourse. The author addresses the problem of the possibility of classifying and unifying 
images arising and transforming in the considered variety of discourse, which also actualizes the appeal to the psycholin-
guistic subject area. Given the impossibility of analyzing the entire set of created copyright political texts, there is an appeal 
to the created many socio-political worlds. The language of political discourse is considered. The author also believes that 
the image of a politician as an author in Russian society emerges as a response to the need of the population to create new 
means, replacing, in fact, past ideological ones. As conclusions, it is proposed to consider the single character of the images 
of the author and the addressee, since the basis of the images is laid out contextually. Due to the unequal interest in discourse 
to the text as a whole, grammar, semantics, syntax, non-verbal speech and other parameters, it is impossible to unify and give 
an exhaustive classification of the images stated in the title of the work.
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Несмотря на полидисциплинарный характер, не-

определенность и порой ошибочное употребление, по-
нимание дискурса как лингвистической категории не 
заменяется собой понятия «текст», но обозначая синкре-
тизм коммуникативного и ментального аспектов, приво-
дящих к его (текста) образованию. Понятие дискурса не 
тождественно и понятию языка, поскольку язык предпо-
лагает правила конструирования любого высказывания, 
то он потенциально включает в себя все возможные вы-
сказывания. Дискурс всегда индивидуализирован, по-
скольку не бывает двух одинаковых дискурсов.

Связь языка и политики не вызывает сомнений. 
Языковые процессы в области политики протекают в 
неразрывной связи с сознанием и мышлением челове-
ка. Образы, формируемые восприятием, тесно связаны 
с политической культурой, политическим сознани-
ем, самосознанием, эмоциональными переживаниями. 
Отсюда возникает и резонное замечание, которое в на-
стоящее время мало кем поднималось при определении 
современной научной повестки: возможна ли классифи-
кация или унификация данных образов? Анализ работ 
позволяет зафиксировать превалирующую позитивную 
убежденность и выработке некоторых универсальных 
образов автора и адресата. Однако, поскольку мы огра-
ничены объемом страниц настоящего издания, следова-
тельно, не можем провести в работе анализ множества 
политических текстов и осуществить всестороннее 
практическое рассмотрение бесконечно возможных об-
разов автора и адресата, ограничимся на теоретическом 
осмыслении поставленной проблемы.  

Дискурсивный характер проявляется в политике го-
раздо чаще, нежели в других областях человеческой де-
ятельности: большинство политических действий суть 

речевые действия. Образы автора и адресата в полити-
ческом дискурсе формируются через создание соци-
ально-политических миров. Сам политический дискурс 
представляется и как «практика, которая сама конститу-
ирует мир, и в то же время конституируется в других 
практиках» [1]. Таким образом, отмечаем участие дис-
курса в формировании новых форм политики того или 
иного социума, сопряженных также с историческими и 
социальными контекстами.  

Дискурс создает ментальные образы автора и адре-
сата, которые способны приобретать определенное зна-
чение только через нахождение в нем. Приведем заме-
чание, что «лингвистический анализ даже небольшого 
отрывка из выступления политика позволяет выявить 
наличие большого количества специальных языковых 
средств» [5], при помощи которых возможно определить 
образ автора и соответствующий его контекстуальной 
цели и установкам образ адресата. Очевидно также, что 
содержательно анализ должен учитывать современные 
политические реалии. Именно в современных услови-
ях в российском политическом дискурсе происходит 
ослабление роли идеологии, которая служила ранее 
связующим звеном между политическими деятелями и 
населением. Формирование политического российского 
политического дискурса берет свое начало в 90-е гг. ХХ 
в., что связано с безудержными изменениями в самом 
политическом языке страны, появившейся диалогично-
стью «Запад – Россия» (если не сказать «Россия – Весь 
мир») и, вследствие этого, проникновением западных 
идей, социальными трансформациями, появлением 
многовариантности в организации политической сферы 
общественной жизни и, что логично, конституционным 
правом свободы мысли и слова. 
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Собственно в России образ политика как автора (а не 
просто его языковая личность, которой, к слову в совет-
ское время не уделялось достаточного научного поиска) 
возникает в ответ на потребность населения в создании 
новых средствах его мобилизации в возникших реали-
ях политической активности. Речевая составляющая 
имиджа политического деятеля, как мы заметили, игра-
ет важную роль, определяя его будущий успех или не-
удачу, являясь мощным инструментом, открывающим 
перзуазивные возможности для субъектов политики. 
Результат зависит от умения (или неумения) квалифици-
рованно аккумулировать и адекватно выражать в своей 
речи интересы, оцениваемые адресатом в положитель-
ной модальности [7]. В соответствии с этим очевидно, 
что успешный политический деятель оперирует симво-
лами созвучными массовому сознанию [2]. К слову, ни 
одна стилевая разновидность языка не развивается так 
стремительно как политический. Язык политического 
дискурса открыл возможности создания подтекста, вы-
раженного в различных импликациях: намеки, недо-
сказанность, использованием слов и фразеологизмов в 
переносном значении, что осложняет получение пол-
ного представления о политической языковой «картине 
мира», в том числе невербальной. Языковое сознание 
реализуется в вербальном поведении, а способы его ре-
ализации могут как вербальными, так и невербальными. 
Так, определенные языковые выражения могут быть 
квалифицированы как ругательства, а вербализованная 
реакция на них встречается крайне редко (например, 
брезгливая жестикуляция, мимика) [10].

В превалирующем большинстве авторских образов 
политиков видно активное использование фразеологиз-
мов и жаргонизмов, что сближает их с адресатом в лице 
народа либо отдаляет от него, способствует вере в них 
либо, соответственно, недоверию. Также акторы очень 
любят гиперболизировать или преуменьшать реальные 
события, чтобы показать их значимость или незначитель-
ность. Отметим, что использование политиками фразе-
ологизмов указывает на экспрессивность исследуемой 
разновидности дискурса [10]. Еще одной особенностью 
в речах отечественного политического дискурса являет-
ся широкое употребление метафор [10]. Во многом это 
логично и с точки зрения прагматического отношения 
к адресату, ведь «человеческое мышление по природе 
своей глубоко метафорично и непосредственно связано 
с языком» [3], что способствует вере в некоторый абсо-
лют представлений об окружающей действительности. 
Так уже с рождения человек погружен в мир метафор, 
творящих реальность. Метафоры, участвующие в про-
цессах восприятия реальности, оказывают глубокое воз-
действие на сознание адресата и во многом формируют 
и определяют его отношение к ней. Способность к об-
разному мышлению (мыслить метафорически) является 
одной из основных черт «человека разумного». Кроме 
того, как пишет Е. А. Моргун, «в языке находят отра-
жение все процессы жизни и деятельности общества». 
К примеру во время предвыборной кампании авторы 
стремятся заручиться поддержкой большинства адре-
сатов, для чего прибегают к метафоризации речи, что 
оказывает сильный прагматический эффект на сознание 
социума, активизируя процессы информирования, во-
одушевления, убеждения, побуждения к действию, эмо-
ционального воздействия [3].

В то же время, современный адресат (10-е гг. XXI 
в.) не слишком высоко оценивают авторский образ по-
литиков ввиду условий формирующегося миропорядка.  
Подчеркнем еще раз, что речевой поведение большин-
ства политиков далеко от идеального, к тому же от их 
деятельности ожидается не только риторика, которую 
после политических кампаний сами авторы забывают, 
сколько конкретные результаты. Во многом это логично, 
поскольку «подчинение» субъекту воздействия (автору) 
и формирование поведения («реакция») в соответствии 
с его речью («стимул») ожидает какого-либо улучшения 

реального положения дел. Таким образом, речевой образ 
политиков оценивается негативно, поскольку вместо по-
зитивного разрешения дел они разжигают страсти, соз-
дают конфликты, раздувают проблемы. В соответствии 
с такой асимметричной коммуникативной установкой  
невысоко оцениваются личностные и деловые качества 
большинства [9]. Ю. А. Сорокин верно подмечает, что 
большинство политиков доказывают необходимость их 
речевых образов в соответствии с нуждами времени, в то 
же время он ставит закономерный вопрос об их умест-
ности в настоящем времени. Амбициозность их речей и 
умение сменять маски, как и мимические и голосовые 
данные не должны рассматриваться через метафизику – 
в отрыве от практики [8].

Воспринимая авторский дискурс, адресат, бессозна-
тельно учитывающий расплывчатую семантику языка, 
(вос)создает некоторое «общее значение», собраное из 
элементарных пропозиций, дополняя его новую ин-
формацию, которая содержится в интерпретируемых 
смысловых конструкциях [4]. Именно отмеченная «рас-
плывчатая семантика» способствует гибкому внедре-
нию иных смыслов в сознание адресата: взгляды моди-
фицируются (это своеобразная мимикрия) под влиянием 
системы устоявшихся мнений интерпретатора, заодно 
изменяя и саму систему. В ходе интерпретационного 
процесса происходит реконструкция мысленного по-
литического мира, в котором, например, на самом выс-
шем, государственном, уровне адресату представляется 
реальное и желаемое устройство политической системы 
страны. Совершенство и детальность такого мира влия-
ет на оценку речевых характеристик адресата в данном 
контексте. Этими обстоятельствами пользуется автор 
политического дискурса, навязывая свое мнение адреса-
ту. Пытаясь понять политический дискурс, адресат по-
гружается в предлагаемый мысленный мир. В этом мы 
несомненно соглашаемся с Э.Г. Ордуханяном, который 
отмечает, что «опытный автор, особенно политик, пред-
варяет такое речевое внушение подготовительной обра-
боткой чужого сознания, с тем чтобы новое отношение к 
предмету гармонизировало с устоявшимися представле-
ниями – осознанными или неосознанными» [4]. 

Образы автора и адресата в политическом дискурсе 
формируются через создание социально-политических 
миров. Дискурс создает ментальные образы автора и 
адресата, которые способны приобретать определенное 
значение только через нахождение в нем. Здесь следу-
ет признать правоту Р. Рорти, что «познание возможно 
лишь с позиции ангажированного субъекта, вовлечен-
ного в определенный социокультурный контекст» [6]. 
На основе такого «релятивизма» мы определяем, что 
никакие классификации и попытки выведения усред-
ненных или обобщенных образов автора и адресата в 
политическом дискурсе, односложных, многомерных и 
вообще любых невозможны.  Субъективное восприятие 
речи и построение на ее основе образов автора и адре-
сата является мнением и остается только в форме пред-
ставлений, в той или иной мере соотнесенных с внешней 
реальностью. Любой образ, автора или адресата, едини-
чен, поскольку его основа закладывается контекстуаль-
но, завися, в том числе, от исследовательского интереса. 
Исследователь, обращенный к контексту и тексту, в не-
равной степени будет проводить анализировать грамма-
тику, семантику, синтаксис, стиль, структуру аргумен-
тации, невербальную речь, наконец, коммуникативный 
результат, чтобы в полной мере ответить на вопросы о 
конкретном образе автора и попытаться выявить «его» 
образ адресата. Образы автора и адресата в политиче-
ском дискурсе будут отражать лишь то, что в конкрет-
ный момент понято и принято либо не принято с опреде-
ленной оценкой политической речи [1]. 

Различные формы политического дискурса сви-
детельствует о наличии неоднозначности восприя-
тий одним тем же адресатом одного и того же автора. 
Формирование конкретного образа абсолютно любо-
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го автора в той или иной степени зависит не только от 
формы общения, избранной в дискурсе, но и от факта, 
который создается теми или иными «конъюнктурными» 
образами политического мира. Все это указывает на не-
возможность формирования каких-либо универсальных 
образов авторов и адресата. Мы считаем, что никакие 
классификации и попытки выведения «усредненных» 
или «обобщенных» образов автора и адресата в полити-
ческом дискурсе, односложных, многомерных и вообще 
любых невозможны.  Субъективное восприятие речи и 
построение на ее основе образов автора и адресата явля-
ется мнением и остается только в форме представлений, 
в той или иной мере соотнесенных с внешней реаль-
ностью. Любой образ, автора или адресата, единичен, 
поскольку его основа закладывается контекстуально, 
завися, в том числе, от исследовательского интереса. 
Исследователь, обращенный к контексту и тексту, в не-
равной степени будет проводить анализировать грамма-
тику, семантику, синтаксис, стиль, структуру аргумен-
тации, невербальную речь, наконец, коммуникативный 
результат, чтобы в полной мере ответить на вопросы о 
конкретном образе автора и попытаться выявить «его» 
образ адресата. Такой критический взгляд на политиче-
ский дискурс и присутствующих в нем образов автора 
и адресата, представленный в данной работе, являет-
ся предпринятой попыткой проведения исследования, 
имеющего не только ярко выраженную теоретическую 
лингвистическую направленность, но и последующую 
перспективную разработку с развитием психолингви-
стических, прагматических, лингвокультурологических, 
гендерных и иных аспектов.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые критерии аутентичных учебных текстов. Учебный 

текст на иностранном языке является основной коммуникативной единицей обучения. Не смотря на то, что он 
является продуктом носителей языка и изначально создается не для учебных целей, текст отвечает задачам форми-
рования коммуникативной компетенции. Как материал, позволяющий познакомиться с реалиями страны изучаемо-
го языка, углубить знания, повысить уровень мотивации на самостоятельное использование иностранного языка, 
аутентичный текст широко используется и изучается специалистами, занимающимися вопросами методики препо-
давания. Однако в научной литературе прослеживается интерес и к лингвистическим особенностям аутентичных 
текстов. На текстовых примерах учебника «TOUT VA BIEN 3» анализируются социокультурное и жанровое разно-
образие текстов. Отдельно выносится вопрос изменения прагматики аутентичного учебного текста. Искусственная 
ситуация урока погружает аутентичный текст в дидактический дискурс, изменяется адресат текста, и аутентичный 
текст приобретает новые свойства. Автор приходит к выводу, что информативность аутентичного учебного тек-
ста требует особого внимания, так как отсутствие необходимых фоновых знаний у обучающегося может привести 
к «интерпретативной денивеляции», то есть неверному пониманию текста. Результаты исследования расширяют 
знания о методическом потенциале учебного текста в обучении иностранному языку и культуре и представляют 
интерес для специалистов в области лингвистики, лингводидактики и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: аутентичный текст, учебный языковой текст, коммуникативный подход, социокультурная 
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Коммуникативный подход в изучении иностранных 
языков распространился в 1980 годах и поставил обу-
чающегося и его потребности в центр обучения. Само 
изменение формулировки (подход, а не метод) говорит 
о том, что существует не твердая модель, а серия мате-
риалов и инструментов, употребляемых в контексте об-
учения иностранному языку. 

В отечественной науке коммуникативная методика 
связана с такими понятиями как «социокультурный под-
ход», «интегрированное страноведение», «культуровед-
ческий подход», «межкультурное обучение» [1, с. 55].

При коммуникативном подходе цель обучения ино-
странному языку – достижение коммуникативной ком-
петенции. Одной из составляющих коммуникативной 
компетенции является социокультурная компетенция, 
отражающая знание взаимосвязи языка и культуры, 
контекста в котором изучаемый язык используется его 
носителями, и включающая в себя культуру страны в са-
мом широком смысле как объект обучения [2].

Подобный подход в изучении иностранных языков 
повлек введение и использование аутентичных доку-
ментов в качестве учебных языковых текстов. 

Аутентичный документ (от греч. authentikos – под-
линный) – документ, изначально не предназначенный 
для изучения иностранного языка. Рецепты, песни, 
опросы, прогнозы погоды, газетные статьи, рекламные 
странички, литературные тексты вошли в класс, чтобы 
служить примерами разнообразия письменных текстов, 
которые циркулируют в обществе.

Анализ последних публикаций Блиевой Ж.М. [3], 
Ивановой А.П., Лавровой О.В. [4], Кузнецовой С.В. 
[5] показал, что аутентичные тексты используются, как 
материал, позволяющий приблизиться к реалиям стра-
ны изучаемого языка, углубить знания, в сфере, затра-
гивающей личные интересы обучающихся, повысить 
уровень мотивации на самостоятельное использование 
иностранного языка. 

В.Н. Семерджиди говорит о том, что «интегрирова-
ние аутентичных текстов в учебную практику приобре-
тает все большее значение, тем не менее, основная часть 
аутентичных текстов, используемых в лингводидакти-
ческих целях, проходит прагмалингвистическое моде-
лирование» [6, с. 51].

Однако проблема аутентичных материалов, исполь-
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зуемых при обучении иностранному языку, вызывает 
много разногласий.

Так Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд рассматривают 
учебный текст, отвечающий нормам, принятым носите-
лями языка, как текст, представляющий аутентичный 
дискурс, и выделяют следующие его характеристики: 

«1. Структурная аутентичность. Это понятие связа-
но с особенностями построения текста, его логикой, со-
держательной и формальной целостностью. 2. Лексико-
фразеологическая аутентичность. 3. Грамматическая 
аутентичность. 4. Функциональная аутентичность. 
5. Статистически выверенная аутентичность распреде-
ления языковых единиц, длины синтагм и пр.» [7].

О.Н. Киян отмечает: «Не существует глобального, 
обобщенного определения аутентичности. Она пред-
ставляет собой совокупность целого ряда условий, раз-
личных видов аутентичности, причем степень наличия 
того или иного вида может быть различной в зависимо-
сти от ситуации» [8].

По мнению О.П. Богатыревой «распространенной 
ошибкой в концепции аутентичности выступает подме-
на понятия учебного языкового текста понятием (изъя-
того из стихии первичного бытования в изучаемой линг-
вокультуре) текста-объекта, связанное со стремлением 
представить высокие учебно-языковые потребительские 
свойства текста-объекта как нечто автоматически обе-
спеченное, не требующее от преподавателя дополни-
тельных усилий по оптимизации.» [9, с. 76].

Разделяя мнение Горячкиной В.А., Редькиной О.Ю. 
о необходимости «осмысления категорий методики пре-
подавания языка и текстуальной лингвистики в их со-
поставлении» [10], рассмотрим критерий аутентичности 
учебного языкового текста с позиции лингвистики.

Аутентичный текст – это, прежде всего, культур-
ный документ, предназначенный для носителя языка. 
Использование аутентичных текстов сталкивает обу-
чающихся со всеми сложностями иностранного языка 
и культуры, он находится в ситуации коммуникации 
близкой к реальности и близкой к ситуации, которую 
переживает носитель языка, обращаясь к подобному до-
кументу в своей стране.

Аутентичный текст как инструмент обучения ино-
странному языку мотивирует обучающегося, ставя его 
на место носителя языка и позволяя ему иметь прямой 
доступ к языку, как с точки зрения культуры, так и с точ-
ки зрения языка.

Если строго придерживаться термина «аутентич-
ный», мы должны считать таковыми только тексты, соз-
данные не для педагогических целей и заимствованные 
авторами учебников. Проанализируем некоторые тексты 
учебника «TOUT VA BIEN 3» [11]. Мы легко найдем тек-
сты, воспроизводящие элементы аутентичных текстов и 
созданные специально для учебных целей. Например, 
приглашения на семейные и официальные торжества, 
письма, программы телепередач, диалоги. По мнению 
английского исследователя David Newby такую аутен-
тичность следует называть поверхностной/«authenticité 
de surface» [12, с. 20]. 

Авторы учебника погружают обучающихся в раз-
личные сферы общения, предлагая тексты, которые от-
носятся к разным функциональным стилям и жанрам: 
философские сказки, поэмы, письма, полицейские рома-
ны, бытовые и официальные диалоги, статьи из справоч-
ников и т.д. – специально созданные или аутентичные. 

Jean-Pierre Cuq отмечает: «Le document authentique 
renvoie à un foisonnement de genres bien typés et à un en-
semble très divers de situations de communication et de mes-
sages écrits, oraux, iconiques et audiovisuels, qui couvrent 
toute la panoplie des productions de la vie quotudienne, ad-
ministrative, médiatique, culturelle, professionnelle, etc.» 
Аутентичный документ отсылает к обилию типичных 
жанров и к совокупности различных коммуникативных 
ситуаций устных, письменных, иконических, аудиовизу-
альных сообщений, которые покрывают весь арсенал 

продукции повседневной, административной, культур-
ной, профессиональной, медиажизни. [13, с. 29] (пере-
вод наш Р. А. А.)

Аутентичный как учебный языковой текст, облада-
ет всеми признаками и категориями текста. По мнению 
Бахтина, «законченное высказывание всегда имеет и ав-
тора, и адресата, чего нельзя сказать о безличных язы-
ковых единицах (слове и предложении), которые не об-
ладают адресованностью» [14, с. 275].

В соответствии с задачами обучения текст или его 
фрагмент заимствуется из одного дискурса и помеща-
ется в дидактический дискурс, где приобретает новые 
свойства. Аутентичный текст изменяет своего адресата, 
следовательно, меняет свою прагматику. 

Кроме того использование аутентичного текста на 
занятиях связано с искусственной ситуацией урока. 
Документ, извлеченный из контекста, теряет часть своей 
«аутентичности».

Например, в разделе грамматики мы находим упраж-
нение, состоящее из трех отрывков: автобиографический 
роман, песня и стих [11, с. 27]. Очевидно, что авторы 
этих произведений имели разные цели высказываний. 
Помещая отрывки в учебник и сформулировав задание, 
авторы обозначили новую цель, отличную от цели авто-
ров произведений. Внимание обучающихся переносится 
на грамматические явления и на содержание произведе-
ний.

Новизна и неожиданность аутентичного текста свя-
зана с его информативностью. Она определяет эффек-
тивность воздействия учебного языкового текста, задает 
программу действия обучающегося, мотивирует, ставя 
обучающегося на место носителя языка и позволяя ему 
иметь прямой доступ к языку, как с точки зрения куль-
туры, так и с точки зрения языка. 

В содержательном аспекте аутентичный текст явля-
ется носителем фоновых знаний. Под фоновыми зна-
ниями обычно понимают различные типы знаний, вли-
яющие на процесс коммуникации. Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров подчеркивали страноведческий и линг-
вострановедческий характер фоновых знаний [15]. 

По определению О.С. Ахмановой, фоновые знания 
представляют собой «обоюдное знание реалий гово-
рящим и слушающим, являющееся основой языкового 
общения» [16, с. 498]. Фоновые знания наряду с языко-
выми и внеязыковыми знаниями входят в состав базы 
знаний, скрыто присутствующей в аутентичном тексте и 
необходимой для его понимания.

Обучающийся, как правило, имеет недостаточно зна-
ний, чтобы воспринимать аутентичный документ, кото-
рый дается ему «на съедение». Этот феномен француз-
ский исследователь Henri Besse назвал «интерпретатив-
ная денивеляция». «Ces representations qui agissent aux ni-
veaux sémiotiques (grammatical, lexical, discursif, référen-
tiel) opèrent comme des filtres. D’où souvent les divergences 
d’interprétation des étudiants, parfois les incompréhensions, 
malentendus ou contresens» [17]. Представления, дей-
ствующие на различных семиотических уровнях (лек-
сический, грамматический, дискурсивный, инструмен-
тальный) работают как фильтры, которые запутыва-
ют восприятие обучающегося и могут привести к не-
которым недоразумениям, к неправильному пониманию 
или к непониманию» (перевод наш Р. А. А.).

В своем исследовании мы попытались определить 
критерии аутентичности учебного языкового текста как 
текста, который обладает неоспоримыми преимуще-
ствами и повышает энтузиазм обучающихся.

На основе проведённого анализа можно сделать 
вывод о том, что нельзя однозначно утверждать, что 
учебные языковые тексты не проходят никакой обра-
ботки, даже если текст не подвергался трансформации. 
Попадая в другой дискурс, аутентичный текст изменяет 
свою прагматику.

В условиях неязыковой среды использование аутен-
тичных текстов способствует приобретению фоновых 
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знаний, которые являются неотъемлемой частью фор-
мирования коммуникативной компетенции.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «языковая картина мира» как особая научная категория, являю-

щаяся предметом изучения антропологии, семиотики и лингвистики. Авторы статьи подчеркивают, что дефиниция 
данного понятия напрямую зависит от культурно-национальных и личностных особенностей носителей определен-
ного языка. Анализируя речевые выражения различных языков, их проявление в загадках,  поговорках,  пословицах, 
афоризмах, сказках и литературе в целом, авторы приходят к выводу о детерминированности национальной языко-
вой картины мира природными, культурными и познавательными особенностями конкретного этноса. Отмечается, 
что с развитием процесса  глобализации, миграции населения, преобразований в области коммуникации и инфор-
мации, диалога культур, перед преподавателями русского языка стоит важная задача: помочь обучающимся в по-
знании не только национальной языковой картины мира, но и сформировать предпосылки для изучения языковых 
картин мира других культур, используя гуманистический потенциал русской классической литературы. По мнению 
авторов, это становится возможным благодаря смещению акцентов с изучения и анализа художественных произве-
дений в их традиционном понимании на постижение антропоцентрической сущности литературных произведений, 
на исследование проблем взаимодействия языковой личности и языковой системы, поскольку художественная ли-
тература (в особенности фольклор) является репрезентантом языковой картина мира этноса.

Ключевые слова: языковая картина мира, национальные, культурные, личностные особенности, этнос, русская 
классическая литература, фольклор, культура, миропонимание, языковая система, менталитет народа, нравствен-
ные ценности, межкультурное общение.
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Понятие «картина мира» возникло вместе с зарожде-
нием и формированием человека как вида, а научному 
изучению с целью выделения специфических особенно-
стей данная научная категория подверглась сравнитель-
но недавно: сначала –  в физике, философии и логике, 
затем – в антропологии и семиотике, затем – в лингви-
стике и литературоведении – в теоретическом и при-
кладном аспектах.

Поскольку в гуманитарной парадигме понятие «язы-
ковая картина мира» не имеет устойчивой дефиниции, 
одновременно сосуществуют несколько определений 
данного научного определения. Одни исследователи на-
зывают языковой картиной мира образ, созданный сред-
ствами языка, другие утверждают, что языковая картина 
мира – это отражение обиходных представлений о мире, 
третьи считают, что это совокупность знаний о мире, за-
печатлённых в лексике, фразеологии и грамматике. [1-
11] Но мнения учёных сходятся  в одном: осознание и 
понимание картины мира находится в зависимости от 
культурно-национальных и личностных особенностей 

носителей того или иного языка, что является причиной 
расхождения в языковой картине мира, а также причи-
ной трансформации ее в межкультурном общении [12].

Можно выделить три основных фактора, влияющие 
на трансформацию языковой картины мира, – это при-
рода, культура и познание. Природные условия жизни 
способствуют формированию особого восприятия и 
речевого выражения, о чём наглядно рассказывают на-
звания животных, растений, географических объектов и 
т.п. Поскольку каждый этнос имеет свои национальные 
традиции, обряды и обычаи, мифы, и т.д., то культура, 
литература как часть культуры (в загадках и сказках на-
родов мира), язык (лексико-семантическое поле цвета) 
также влияют на расхождения в языковой картине мира. 
Приведем пример семантики красного цвета в разных 
странах: в Соединенных Штатах Америки он обознача-
ет какую-либо опасность, во Франции символизирует 
аристократию, для египтян соотносится со смертью, в 
Индии – понятие жизни и творчества, в Японии, как и в 
США – опасность и дополнительно гнев, для китайцев 
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– в противоположность жителям США и Японии – сча-
стье. Белый цвет имеет следующие выражения: в США 
– чистота, во Франции – нейтральность, в Египте – ра-
дость, в Японии – смерть, а в Индии и Китае – помимо 
смерти может означать еще и чистоту. Способы позна-
ния закономерностей окружающего мира  у каждого че-
ловека, как и у каждого отдельно взятого народа,  также 
имеют свои особенности.

Итак, национальная языковая картина мира детер-
минируется природными, культурными и познаватель-
ными особенностями, репрезентирующимися в общих 
представлениях людей о действительности, в сходных 
(но не в одинаковых) оценках и суждениях, в послови-
цах, поговорках, афоризмах. Это определённый тип кол-
лективной философии (миропонимания) для всех носи-
телей какого-либо языка [12]. 

Особенности национальной картины мира до недав-
него времени изучались обособленно от прикладных 
наук, но в связи с развитием процесса  глобализации и 
её последствий (миграций населения, преобразований в 
области коммуникации и информации, диалога культур, 
развития Интернета как средства межкультурного обще-
ния и т.п.) встал вопрос о необходимости учитывать 
трансформацию языковой картины мира в  поликуль-
турных школах (а таковыми, по мнению социологов, яв-
ляется большинство школ России, особенно в Москве и 
Петербурге) в процессе преподавании литературы.

Сегодня перед преподавателем русского языка как 
иностранного, а также преподавателем литературы не 
только в поликультурных школах, но и в обычных об-
щеобразовательных школах, имеющих небольшое ко-
личество обучающихся-мигрантов или представителей 
других культур и религий, стоит важная задача: помочь 
обучающимся в познании не только национальной язы-
ковой картины мира, но и сформировать предпосылки 
для изучения языковых картин мира других культур, ис-
пользуя гуманистический потенциал русской классиче-
ской литературы и литературы народов мира. 

Для этого необходимо в определённой степени сме-
стить акценты с изучения и анализа художественных 
произведений в их традиционном понимании на пости-
жение антропоцентрической сущности литературных 
произведений, на исследование проблем взаимодействия 
языковой личности и языковой системы, поскольку ху-
дожественная литература (в особенности фольклор) яв-
ляется репрезентантом языковой картина мира этноса. 
Так, например, Н.А. Пивнюк считает, что «раскодиро-
вать зашифрованную в сказках жизнь целых народов 
трудно, но возможно» [13; 6]. Исследователь предлагает 
после прочтения сказок народов мира проанализировать 
их содержание в следующих аспектах: природное окру-
жение (деревья: дуб, береза, яблоня, липа у немецкого 
народа, у поляков, французов, русских людей), потому 
что природа вносит свои краски в портрет народа; жили-
ще (изба, терем, юрта), потому что дом – это храм че-
ловека, который он творит по своему образу и подобию; 
еду (хлеб и каша у русских и украинцев, мясо у казахов 
и монголов), потому что пища, по мнению Г. Гачева,  
напрямую связана с образом жизни народа; одежду (ха-
лат, шальвары, тюбетейка у персов, турок, афганцев, 
кимоно у японцев), потому что у всех народов есть спец-
ифика национальных костюмов. Эти особенности сказок 
являются лишь начальным, но далеко не полным этапом 
осмысления сказки как жанра [12; 6].

Далее необходимо проанализировать внутреннюю 
жизнь, или менталитет народа, его систему ценностей. 
Например, известно, что представители европейских 
стран и восточных в схожих ситуациях и обстоятель-
ствах будут проявлять себя по-разному, к тому же слу-
чается и так, что жизненные ситуации, допустимые для 
одного народа, оказываются неприемлемыми для дру-
гого. Н.А. Пивнюк приводит такой пример: бесконеч-
ность арабских сказок исходит из морального уклада 
арабского мира, их менталитета, который проявляется в 

наслаждении жизнью земной, потому что для жителей 
восточных стран праздность не является пороком, а ско-
рее, добродетелью, которая позволяет увидеть скрытую 
красоту жизни, её тайный смысл, а материальное богат-
ство – символ многообразия и богатства жизни в целом. 

Отличительной чертой представителей европейских 
стран, которая находит отражение в сказках, является 
отношение европейцев к природе (европейцы часто про-
сят природу о помощи и милости, как героиня в русской 
сказке «Гуси-лебеди») или в обращении дочерей  к умер-
шим родителям, как в сказках «Золушка», «Крошечка-
хаврошечка», «Василиса Прекрасная».

Таким образом, можно убедиться на конкретном 
примере, что сказка, по мнению Н.А. Пивнюк,   является  
надёжной хранительницей многовековых знаний о при-
роде и человеке как её центральной фигуре, и одна из за-
дач сказки – раскрыть сущность языковой картины мира 
в межкультурном общении [13; 8].

Для уяснения сущности разных языковых картин 
мира методисты предлагают сравнивать следующие 
прозаические и стихотворные произведения:

- «Маттео Фальконе» Мериме и «Запретный плод» 
Ф. Искандера;

- «Золотой горшок» Гофмана и «Шинель» Н. Гоголя;
- Новеллы Р. Акутагавы и А.П. Чехова.
Это далеко не полный перечень произведений рус-

ской и зарубежной литературы для сравнительного ана-
лиза, изучения языковых картин мира и их трансформа-
ции в межкультурном общении.

Нельзя не сказать и ещё об одном важном аспекте в 
преподавании литературы в поликультурных школах: 
немаловажное значение имеет изучение языковых кар-
тин мира других культур через призму  так называемых 
подражаний, когда иная картина мира преломляется в 
сознании писателя или поэта и в таком виде доходит до 
читателя. Данный феномен прекрасно иллюстрируют 
подражания в поэзии А.С. Пушкина. 

Великий русский писатель и поэт, который является 
олицетворением национальной русской жизни, в то же 
самое время очень трепетно относился к другим нацио-
нальным культурам. Так Ф.М. Достоевский отмечал, что 
в его творчестве «засияли идеи всемирные, отразились 
поэтические образы других народов и воплотились в их 
гении» (Речь о Пушкине) [14].

Известный пушкинист, С.Л. Каганович,  отмечает, 
что именно Пушкин лучше всех других может с худо-
жественной достоверностью перевоплощаться в чело-
века иной национальности, говорить на его языке и его 
словами, правдиво изображать  характерные особенно-
сти чужого национального мира (испанского – «Я здесь, 
Инезилья, я здесь под окном…», молдавского – «Гляжу, 
как безумный, на чёрную шаль…», татарского – песня в 
поэме «Бахчисарайский фонтан») [15; 14].

Современники называли это свойство пушкинско-
го таланта «протеизмом», по имени известного старца 
Протея (античные мифы), способного превращаться в 
любое существо. 

Исследователи творчества А.С. Пушкина отмечают 
в творческом наследии наличие огромного количества 
произведений (около 150), которые тем или иным обра-
зом имеют отношение к восточной культуре, например, 
поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», 
«Бахчисарайский фонтан», стихотворения «Из Гафиза», 
«Подражание арабскому», «Соловей и роза» и другие.

С.Л. Каганович предлагает методику изучения цикла 
А.С. Пушкина «Подражание Корану» (1824) как обяза-
тельного и нового произведения в Стандарте по литера-
туре.

По утверждению С.Л. Каганович, знакомство обу-
чающихся со священной книгой мусульман (Кораном) 
и произведением А.С. Пушкина будет иметь не только 
воспитательный эффект, но и поможет разрушить ассо-
циативную связь «мусульманство – терроризм», потому 
что Коран, как и Библия, и иудейская Тора, и любая свя-
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щенная книга исповедует общечеловеческие ценности 
[15; 15].

Стоит отметить следующий момент, который будет 
небезынтересен для учащихся, что, несмотря на утверж-
дение о едином боге, ислам корнями восходит  к иуда-
изму и христианству, а библейские сюжеты Ветхого и 
Нового заветов находят свое отражение в Коране, к 
тому же мусульмане почитают пророка Моисея, Иисуса 
Христа  и Муххамеда. 

С.Л. Каганович отмечает, что, А.С. Пушкин с 
огромной долей реализма перевоплощается в проро-
ка Муххамеда (который действительно существовал в 
истории), а в отдельных «Подражаниях», он позволяет 
говорить от имени Аллаха, при этом творческую манеру 
поэта отличает оригинальность художественной формы, 
которую исследователи творческого наследия назвали  
«западно-восточным художественным синтезом» [15; 
15]. 

Ярким примером такого художественного синтеза 
является 5-е «Подражание», которое отражает мысли 
мусульман о «разумном» устройстве мира.

Земля недвижна – неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас с тобой.
…………………………………
Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Даёт земле древесну сень.
Формат данной статьи не позволяет подробно остано-

виться на всех методических рекомендациях и литерату-
роведческих аспектах чтения и изучения данного цикла. 
Наиболее важен вывод, который делает С.Л. Каганович: 
«Подражания Корану» – произведение, тонко и точно 
воспроизводящее кораническое мышление и восточную 
философию, несущее в себе основополагающие, глубин-
ные постулаты собственно пушкинской философии жиз-
ни и смерти, пространства и времени» [15; 18].

Таким образом, это произведение А.С. Пушкина яв-
ляется важным звеном в процессе познания языковой 
картины мира, в восприятии другой культуры, знаком-
ство с ним учащихся является неотъемлемым компонен-
том в процессе формирования навыков межкультурного 
общения. 

Без сомнения, вопрос о трансформации языковой 
картины мира остаётся актуальным  и имеет перспек-
тивы дальнейшего развития и в межкультурной ком-
муникации, и в лингвистике, и в литературоведении, 
и в методике преподавания гуманитарных дисциплин. 
[16,17,18,19].

Объединив свои усилия в XXI веке, учёные, мето-
дисты, преподаватели гуманитарных дисциплин долж-
ны способствовать формированию всемирной, всече-
ловеческой, всекультурной картины мира как системы 
жизненных ориентиров, культурных установок и стере-
отипов, этических ценностей, поскольку полноценное 
знакомство с любой национальной культурой в меж-
культурном общении должно включать в себя не только 
исследование материальной составляющей данной куль-
туры, не только изучение её исторической, географиче-
ской детерминант, но и познание образа мышления той 
или иной нации, народности, восприятие мира глазами 
носителей этой культуры, что, несомненно, будет спо-
собствовать объединению человечества на основе обще-
культурных и нравственных  ценностей.
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Аннотация. Представления человека о самом себе и окружающей действительности непременно находят отра-

жение в языке, закрепляясь на лексическом, фразеологическом и паремиологическом уровнях. Названия частей тела 
и внутренних органов встречаются во многих языках и составляют основную часть лексического состава языка. 
Поэтому большое значение приобретает изучение соматизмов и заключенной в них семантической информации. 
Представляется перспективным анализ соматических наименований, выявленных в оригинальных поэтических тек-
стах Д. Ревякина, входящих в сборник «Кольца алые». Наиболее употребительными в лирике автора оказываются 
лексемы, называющие такие части тела, как грудь, руки и ладони, а также такие внутренние органы, как глаза 
и сердце, которые отличаются высокой частотностью употребления.  Пристальное внимание в работе уделяется 
особенностям употребления данных слов в контексте, учету синтагматических связей соматизмов. Характерной 
особенностью поэтического языка Д. Ревякина является частое использование объектных глаголов при изучаемых 
именах существительных, значительно реже лирик прибегает к использованию субъектных глаголов, атрибутивных 
и генитивных конструкций. Преобладание в поэзии указанных групп слов отражает семиотическую значимость 
«телесного верха» не только в языковой картине мира поэта, но и в русской культуре. Так как глаза, грудь и сердце 
напрямую связаны с миром чувств, важную роль в поэзии автора играет метафора огня, используемая для обозна-
чения эмоций. 

Ключевые слова: поэзия, Д. Ревякин, соматическая лексика, телесно-функциональное доминирование, 
культурное доминирование, названия частей тела, лексемное разнообразие, частотность лексем, частеречная 
принадлежность, передняя часть тела, языковая картина мира
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Abstract. The person’s vision of himself and of the real world always reflects in the language, settling on the lexical, 

phraseological and paroemiological levels. The names of body parts and internals occur in many languages and make a very 
important part of the vocabulary. That is why the study of somatisms and their semantic content takes on greater and greater 
importance. The analysis of somatic names in Revyakin’s original poetic texts from the collection “Scarlet circles” seems 
to be forward-looking. The lexical units the most used by the author are the ones naming such body parts as chest, arms and 
palms, and such internals as eyes and heart, they are notable for high frequency of use. Special attention in the paper is paid 
to the particularities of use of these words in the context, to the accounting of syntagmatic links of somatisms. A special fea-
ture of Revyakin’s poetic language is the frequent use of objective verbs with the studied nouns. Much more rarely the poet 
recourses to subjective verbs, attributive and genitival constructions. The predominance of these word groups reflects the 
semiotic significance of the “body top” not only in the poet’s language worldbuilding but also in Russian culture. As eyes, 
chest and heart are directly connected to world of feelings, the important role in the author’s poetry belongs to the metaphor 
of fire used to name the emotions.

Keywords: poetry, Dmitry Revyakin, somatic lexis, body functional domination, cultural domination, names of body 
parts, lexemic variety, frequency of lexical units, forebody, language worldbuilding

Важную роль в процессе осмысления индиви-
дом реальности играет человеческое тело и его части.  
Осознавая себя как личность, он описывает мир, экс-
траполируя свои знания о себе самом на окружающую 
действительность [1 Красных], а результаты постиже-
ния непременно отражаются в языке. Поэтому сомати-
ческая лексика, являющаяся одной из составляющих 
основного словарного фонда многих языков, неизменно 
вызывает интерес исследователей с конца XX столетия. 
Многочисленные труды посвящены изучению соматиз-
мов, закрепленных в лексическом, фразеологическом и 
паремиологическом фонде языка [2–6]. Внимание уче-
ных привлекает и сопоставительный анализ телесных 
концептов в разных языках и культурах [7–13]. 

Показательным является проведение аналогии меж-
ду реальным миром и отражением его языковыми сред-
ствами через соматизмы, так как заключенная в них се-
мантическая информация указывает на определенные 
объекты окружающего нас мира. При помощи слова 
человек не только отображает процессы реального мира 
и мира субъективной оценки, эмоций и чувств, но и сам 
выступает одним из звеньев этого мира [14].

Изучение соматической лексики, встречающейся в 
стихотворениях современных поэтов, представляет ин-

терес, так как позволяет не только выявить особенности 
мировоззрения автора, но и проследить соответствия 
между индивидуальными и общекультурными пред-
ставлениями о мире и действительности. Предметом 
нашего исследования являются соматические наимено-
вания, выявленные в стихотворениях Д. Ревякина (сбор-
ник «Кольца алые» [15]). В работе использованы линг-
вистические методы: описательный с методикой наблю-
дения, таксономический с методиками дистрибутивного 
и компонентного анализа и сопоставительный, а также 
методика доминантного анализа, методика сжатия кон-
корданса. 

За соматической лексикой закрепляются культурные 
смыслы, которые отражают сходство и различие картин 
мира и мировоззрения разных лингвокультурных сооб-
ществ. Телесные схемы, реализующие скрытую семио-
тическую структуру, основаны на противопоставлении: 
верх – низ, передняя часть – задняя часть, правая сторо-
на – левая сторона, внутреннее – внешнее, единичность 
– множественность, центр – периферия, в соответствии с 
которой и происходит параметризация – концептуализа-
ция мира по аналогии с человеческим телом [18]. 

Верхняя часть тела в русской культуре связана с 
представлениями о месте обитания души, именно здесь    
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располагаются основные зоны, ответственные духовное 
общение: лицо, глаза, грудь как место положения сердца 
и руки [15]. 

Проанализируем высокоупотребительные лексемы, 
называющие наиболее значимые для поэта части тела: 
глаза, грудь, сердце, руки. Наш выбор обусловлен 
высокой частотностью лексем, номинирующих эти зоны 
человеческого тела в стихотворных текстах поэта. 

При описании органа зрения Д. Ревякин использует 
лексемы глаза, очи и единичное существительное 
зрачки. Обращение к данной лексеме не случайно, так 
как глаза являются основным инструментом восприятия 
окружающей действительности, так как с их помощью 
человек получает информацию об объектах внешнего 
мира. В.А. Савченко подчеркивает высокий статус 
этого органа в русской традиции, потому что контакт 
между светом и тенью, видимостью и невидимостью, 
миром живых и миром мертвых может осуществляться 
именно через глаза. Этим и объясняется двойственное 
отношение к глазам в русской традиции как к источнику 
жизни, так и болезней, порчи, сглаза, смерти [9].

Так, слово глаза является самой частотной в лирике 
автора и встречается в стихотворениях автора 22 раза, 
а существительное очи – 6 раз. Поэт редко использует 
эпитеты, нами отмечены следующие атрибутивные 
сочетания: искристые глаза, зоркие глаза, мимолетные 
глаза, суровые глаза, грозные очи, звездные очи и 
пророческие очи. Большее распространение получили 
генитивные конструкции, в которых существительное 
глаза и очи является в основном главным компонетом. 
Подобные сочетания различаются по принадлежности 
(глаза невольницы, глаза отцов, глаза юнца, глаза 
вождей) и по внутреннему состоянию (огонь глаз, блеск 
глаз, искры очей). 

Разнообразны глагольные комбинации. Субъектные 
связи данного существительного немногочисленны и 
характеризуют орган зрения как нечто, способное течь 
(струиться), изменять окраску (светлеть, синеть), 
приносить облегчение (лечить). Объектные глаголы 
можно объединить в несколько тематических групп: по 
характеристике эмоционального состояния (яриться 
в глазах, метать молнии из глаз), по стремительности 
движения (прянуть перед глазами, промелькнуть перед 
глазами), по действию (запомнить и простить глаза, 
обнять глаза).

С глазами в лирике автора часто связана тема огня: 
Твои глаза – ночной костер и сполохи зари; Поминаем 
героев. Утро торжественно стынет, Чует огонь 
их глаз, Слышит биенье сердец; И в зрачках костры 
пылали; Гордился искрами очей.

Имя существительное грудь в стихотворениях поэта 
реализует несколько значений. 

1. ‘Передняя часть туловища человека или животно-
го от шеи до живота’ [19]: А осколок с острыми краями 
Ранит грудь [15].

2. ‘Молочные железы женщины, образующие две 
округлые возвышенности на верхней передней части ту-
ловища; каждая из этих двух желёз’ [19]: Пил младенцем 
тугую грудь [15].

3. ‘Символ средоточия чувств, переживаний’ [19]: 
Небо все – облака и звезды Мы храним у себя в груди 
[15]. 

Как отмечает Ю.А. Башкатова, когнитивная модель 
«грудь – средоточие эмоций» очень продуктивна в рус-
ской культуре и реализуется с помощью разнообразных 
метафор, среди которых важную роль играет метафо-
ра огня для обозначения эмоций [16е]. Подтверждение 
этих мыслей мы находим в стихотворениях автора. 
Лирик использует только два эпитета – высохшая и ту-
гая. В целом атрибутивные характеристики встречаются 
довольно редко. Более частыми оказываются объектные 
глагольные связи, которые характеризуют эту часть тела 
как некий сосуд (наполнить/наполнять грудь), хранили-
ще воспоминаний или эмоций (хранить в груди, гореть 

в груди, согреть грудь). Зафиксировано только единич-
ное употребление существительного грудь в качестве 
субъекта действия: Рокотом глухим В целебный сон 
остынет грудь [15]. 

Высокоупотребительная лексема сердце встреча-
ется в текстах 14 раз. Д. Ревякин характеризует его по 
наполненности чувством – пламенное и горячее. Редки 
генитивные конструкции, в которых указанное слово яв-
ляется зависимым компонентом (рокот сердца, биение 
сердца). 

Рассмотрим глагольные связи указанного слова, 
которое в поэзии автора чаще оказывается активным 
субъектом, то в целом не свойственно для лирики ав-
тора. Часто сердце олицетворяется, действует подобно 
человеку: И ныло сердце воротиться;  Сердца вот-вот 
от радости с ума сойдут; Сердце рвется к тебе [15]. 
Сердце приобретает способность к остановке движения, 
временной (замереть) и постоянной (окаменеть). 

Объектные глаголы используются при существи-
тельном сердце в контекстах, характеризующих эмоци-
ональное состояние героя (Прощальная печаль недолго 
будет жалить сердце – Все проходит [15]), а также 
скоротечность времени (Минул год повадками разбой-
ными, Ровно год перед глазами прянул Острою стрелой 
под сердце каждому [15]). Этот орган выступает как 
мерило (сердцем каждый шаг сверять) и как средото-
чие воспоминаний (сердцем помнить). Являясь органом 
чувств, сердце также оказывается связанным с огнем: И 
плещется огонь в сердцах неугасимый [15].

Рука, представляя собой телесные универсалии, руки 
обладают культурно-семантической значимостью, от-
личая homo sapiens от другого вида животных. Лексема 
рука в лирике Д. Ревякина используется в двух значени-
ях, среди которых основным является первое значение. 

1. ‘Каждая из двух верхних конечностей человека от 
плечевого сустава до кончиков пальцев, а также от за-
пястья до кончиков пальцев’[19]: Отрубить по локоть 
руки? [15].

2. ‘Эта часть тела как единица измерения’ [19]: 
Казалось – близко сокровенное, Сноровкой руку протяни 
[15].

Частотные имена существительные рука (12 с/у) и 
ладонь (13 с/у) практически не получают качественных 
характеристик, нами выявлены следующие атрибутив-
ные сочетания: твердая рука, чужие руки и прокопчен-
ные ладони. Единичны и генитивные сочетания покор-
ность рук и тепло ладоней. 

Более разнообразны глагольные связи указанных 
слов. Поэт, как и прежде, редко использует лексемы 
в качестве субъекта действия: И к солнцу вознесутся 
руки в клятве древней; Но поздно – вновь горит ладонь; 
Грубеет ладонь в ожидании, Покорно немеет мизинец 
[15]. Более распространены объектные связи, характери-
зующие руки как орудие действия (ловить рукою, кос-
нуться рукой), как человека (угодить в руки). Эта часть 
тела подвергается различным воздействиям (умыть 
руки, отрубить руки). 

С ладонью в творчестве поэта связана в основном 
положительная коннотация. Ладонь часто выступает 
в качестве некого «вместилища» (струиться в ладонь, 
лечь в ладони, возвратиться в ладони), приносящего 
успокоение (уснуть в ладонях). По внутренней стороне 
кисти можно многое узнать о человеке: Дальние дороги 
Читай в ладонях сам [15].

Нами проанализированы частотные лексемы, назы-
вающие наиболее значимые для лирика части тела и вну-
тренние органы (грудь, рука, глаза, сердце). Характерной 
особенностью поэтического языка Д. Ревякина является 
частое использование объектных глаголов при указан-
ных именах существительных, реже лексемы выступают 
в качестве активного субъекта действия. Исключение со-
ставляет слово сердце, которое чаще оказывается в субъ-
ектной позиции. В целом для стихотворных текстов не 
свойственны атрибутивные и генитивные конструкции 
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с данными соматическими наименованиями. Общим в 
представлении каждой зоны тела является тесная связь 
с миром чувств, нередко передающаяся с помощью раз-
личных метафор или сравнений, в том числе метафоры 
огня, используемой для обозначения эмоций. Грудь и 
сердце изображаются как некий сосуд, хранилище эмо-
циональных переживаний и воспоминаний. Отмечается 
положительная оценка  ладони, в то время как рука в 
большей степени предстает как орудие действия. 
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Аннотация. Соматическая лексика является одним из древнейших слоев лексики и составляет значительную 

долю словарного фонда многих языков. Названия частей тела и внутренних органов отличаются высокой частотно-
стью употребления и используются носителями языка для описания различных сфер человеческой жизни. Целью 
данной статьи является анализ соматических наименований, выявленных в оригинальных поэтических текстах 
Д. Ревякина, входящих в сборник «Кольца алые». В работе рассмотрены соматизмы, обозначающие разные систе-
мы органов человеческого тела: общесистемные обозначения, названия органов чувств, наименования внутренних 
органов, названия костей и наименования кровеносной системы, обозначения проявлений человеческого тела и 
наименования волосяного покрова. Пристальное внимание в работе уделяется анализу словника соматических наи-
менований с точки зрения частеречной принадлежности, лексемного разнообразия и употребительности в лирике 
поэта. Соматизмы, репрезентирующие фрагмент языковой картины мира автора, позволили выявить особенности 
поэтического языка автора. Нами установлено, что наибольшей важностью для Д. Ревякина обладают наименова-
ния головы и лица, а также верхних конечностей, о чем свидетельствует большое количество лексем, называющих 
эти части тела и их частое использование в стихотворениях; нередко поэт прибегает также к обозначениям груди и 
сердца, но практически не использует названия нижних конечностей. Преобладание в поэзии указанных групп слов 
отражает семиотическую значимость «телесного верха» в русской культуре.

Ключевые слова: поэзия, Д. Ревякин, соматическая лексика, телесно-функциональное доминирование, 
культурное доминирование, названия частей тела, лексемное разнообразие, частотность лексем, частеречная 
принадлежность, передняя часть тела, языковая картина мира

GENERAL DESCRIPTION OF THE SOMATIC LEXIS IN DMITRY REVYAKIN’S 
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Abstract. The somatic lexis is one of the oldest lexis layers, it makes a significant part of the vocabulary in many lan-

guages. The names of body parts and internals are notable for high use frequency, they are used by the native speakers in 
order to describe different spheres of human life. The purpose of the article is the analysis of somatic names found in Dmitry 
Revyakin’s original poetic texts from the collection “Scarlet circles”. In the article the author studies somatisms defining 
different systems of human body organs: system-wide names, names of sense organs, names of internals, names of bones and 
of blood-vascular system, denotation of human body performances and names of pelage. Special attention is paid to the anal-
ysis of the somatic names vocabulary from the point of view of part of speech belonging , of lexemic variety and use in the 
poet’s lyric poetry. The somatisms representing a fragment of the poet’s language worldbuilding allowed to reveal the partic-
ularities of the author’s poetic language. It was determined that the most important for Revyakin was the names of head and 
face and also upper limbs as evidenced by a big amount of lexical units naming these body parts and their partial use in the 
poems; quite often the poet recourses also to the names of chest and heart and almost doesn’t use the names of lower limbs. 
The predominance of the mentioned word groups reflects the semiotic importance of the “body top” in the Russian culture. 

Keywords: poetry, Dmitry Revyakin, somatic lexis, body functional domination, cultural domination, names of body 
parts, lexemic variety, frequency of lexical units, forebody, language worldbuilding

Названия частей тела встречаются во многих языках, 
а также в художественных произведениях разных наро-
дов, встречаются в наскальной живописи и социальных 
эмблемах, потому что слова, обозначающие органы, ис-
пользуются носителями языка для описания различных 
сфер деятельности, в том числе и  эмоциональной [1].

Исследования соматизмов как одного из древнейших 
слоев лексики и составляющей части основного состава 
словарного фонда различных языков началось на стыке 
XX и XXI веков. Такое повышенное внимание определя-
ется доступностью человеческого тела для наблюдения 
и изучения, так как человек осознает себя как личность 
благодаря ощущениям, передающимся  прямо через ор-
ганы чувств и части собственного тела [2].  Связанные 
с функционально-чувственными сторонами человече-
ского существования, названия частей тела отражают 
культурно-антропологические особенности индивидов, 
принадлежащих к тем или иным языковым сообществам 
[13].

Являясь универсальной лексической группой, сома-
тическая лексика служит объектом исследования рос-
сийских и зарубежных ученых в когнитивном, лекси-
кографическом и лингвокультурологическом аспектах. 
Многочисленные научные труды посвящены функцио-

нированию соматизмов в эрзянском [3], в старославян-
ском [4], в немецком [5], в персидском [6], в тюркских 
языках [7], в русском языке [8] и др. Актуальны также и 
контрастивные исследования, позволяющие выявить как 
сходства, так и различия культур  [9–16].

Так как любое поэтическое или прозаическое произ-
ведение является отображением индивидуальной карти-
ны мира автора, его внутренних переживаний и духов-
ных исканий, представляется интересным дать общую 
характеристику соматической лексики, выявленной в 
творчестве поэтов-современников. В данной статье мы 
обращаемся к оригинальной, не песенной, лирике рок-
музыканта Д. Ревякина, опубликованной в сборнике 
«Кольца алые» [17]. Предметом исследования выступа-
ют свойства соматизмов, функционирующих на лекси-
ческом уровне языка. В работе использовались лингви-
стические методы (описательный с методикой наблюде-
ния, таксономический с методиками дистрибутивного, 
компонентного и контекстуального анализа). При со-
ставлении словника соматических наименований мето-
дом сплошной выборки нами было отобрано 46 лексем 
в 189 словоупотреблениях, встречающихся в стихотвор-
ных текстах Д. Ревякина. Для удобства лингвистическо-
го исследования мы воспользовались классификацией, 
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предложенной А.М. Кочеваткиным [3]. Распределение 
лексем по группам и частотность их использования в 
ранней лирике автора отражены в таблице.

 

Группа лексики Лексемы 
Кол-во
словоу-
потре-
блений

Сомонимическая лексика

веко
висок
голова
горло
грудь 
губы
затылок
запястье
кисть 
колено
кулак 
ладони
лоб
локоть
мизинец
мускул
нога
пальцы 
переносица
переносье
плечо
подбородок
пояс
ресницы
рука
рот 
спина
солнечное сплетение 
тело
уста 
щека

4
5
3
1
12
5
3
1
1
1
6
13
1
3
1
1
2
4
1
1
5
1
2
2
12
3
3
2
3
7
10

Остеонимическая лексика зуб
скулы
череп 

3
2
1

Спланхнонимическая лек-
сика мозг 

сердце 
3
14

Ангионимическая лексика вены 
жилы
кровь

2
1
4

Сенсонимическая лексика
глаза
зрачки
кожа 
очи
черноокий

22
1
1
6
1

Лексика, обозначающая 
проявления человеческого 
организма

слезы
слюна

9
1

Как мы видим, соматические наименования широ-
ко представлены в поэтическом языке, они охватывают 
названия различных частей тела и внутренних органов. 
Наиболее разнообразна сомонимическая лексика, обо-
значающая части головы и лица, туловища, верхних и 
нижних конечностей. Сенсонимическая лексика пред-
ставлена названиями органов зрения и осязания; на-
звания костной системы человеческого тела включают 
лишь наименования частей головы – череп и зубы. В 
стихотворных текстах упоминаются только два внутрен-
них органа – мозг и сердце, немногочисленна и группа 
ангионимической лексики, которая насчитывает три 
лексемы (вены, жилы и кровь). Не зафиксированы в сти-
хотворениях слова, называющие болезни и недуги, а из 
различных проявлений человеческого тела лирик отдает 
предпочтение слезам, лишь однажды употребляя суще-
ствительное слюна. Отдельно можно выделить обозна-
чения волосяного покрова как вида телесного покрова 
[18] (волосы, косы, усы, борода).

По частеречной принадлежности соматизмы, входя-
щие в словник, – имена существительные, исключение 
составляет единичное сложное прилагательное черно-
окий. Высок процент единичных и низкочастотных наи-

менований. Наиболее употребительным в текстах лири-
ка является слово глаза (22 с/у), к высокоупотребитель-
ным также относятся лексемы сердце (14 с/у), ладонь (13 
с/у), грудь (12 с/у), рука (12 с/у) и щека (10 с/у). 

Как отмечает Ю.А. Башкатова [19], одной из характе-
ристик телесных схем является скрытая семиотическая 
структура, основанная на противопоставлении верх/
низ, передняя/задняя часть, внутреннее/внешнее, правая 
сторона/левая сторона, единичность/множественность. 
В творчестве Д. Ревякина отразилось телесно-функцио-
нальное и культурное доминирование верха и передней 
зоны тела, обусловленное расположением в ней жизнен-
но важных органов и частей тела – головы, лица, рук. В 
тематическом отношении наиболее разнообразно пред-
ставлена группа слов, обозначающих голову и лицо, – 25 
лексемами в 98 словоупотреблениях, что составляет око-
ло 54 % словника. Среди наименований зафиксированы 
части черепа (затылок, лоб, виски, скулы, подбородок), 
обозначения органов чувств (глаза, рот), а лексема нос 
не встречается ни в одном стихотворении. Характерной 
особенностью поэтического языка автора является ча-
стое использование как общеупотребительных лексем 
(глаза, лицо, губы), так и традиционно-поэтических ва-
риантов (очи, уста, лик); частотна также лексема щека. 
Нами зафиксированы слова переносица и переносье, а 
также сочетание вены-жилы.

Второй по значимости является группа, называющая 
верхние конечности, – 9 лексем в 46 словоупотреблениях 
(20 % словника). Среди них наиболее важными оказыва-
ются существительные ладонь и рука, также употреби-
тельны лексемы кулак и плечо, отмечены и обозначения 
таких частей, как локоть, запястье, кисть и пальцы. При 
этом практически не представлены слова, номинирую-
щие нижние конечности: нами зафиксированы только 
два низкочастотных существительных – нога и колено. 

Важной зоной человеческого тела оказывается грудь, 
в которой располагается центральный орган системы 
кровообращения – сердце. О важности этой части тела 
свидетельствует частое обращение лирика к одноимен-
ным лексемам. Можно утверждать, что для поэта эмо-
циональная, чувственная сторона важнее рациональной, 
так как слово мозг встречается в стихотворениях всего 
три раза.

Таким образом, анализ выявленных слов позволяет 
сделать нам следующие выводы. Наиболее значимыми 
частями тела для поэта являются голова и лицо, важ-
ны также верхние конечности, что подтверждается не 
только лексемным разнообразием, но и высокой частот-
ностью наименований. Значимой зоной человеческо-
го тела выступает грудь как местонахождения сердца. 
Преобладание в лирике поэта указанных групп слов не 
только демонстрирует особенности фрагмента языковой 
картины мира Д. Ревякина, но и отражает семиотиче-
скую значимость «телесного верха» в русской культуре.
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РАЗВИТИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЕНДРОНИМА ТОПОЛЬ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ XIX-XX ВЕКОВ
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития семантических признаков дендронима тополь в 

поэтическом языке XIX-XX веков. Выявлен состав семантических признаков на основе ассоциативной сочетаемо-
сти дендронима тополь в поэтическом контексте: «стройный», «высокий», «серебристый», «линейная протяжен-
ность формы, устремленность вверх», «спать», «говорить», «идти», «переливаться», «гореть». Охарактеризованы 
способы выражения выявленных семантических признаков с помощью 10 образных парадигм, состоящих из рядов 
образов сравнения, характеризующих дендроним тополь: 1) «тополь – внешние признаки и внутренние качества 
и свойства человека», 2) «тополь – социальные признаки человека», 3) «тополь – поведение человека», 4) «тополь 
– вещества, металлы, минералы», 5) «тополь – природные объекты, имеющие линейные размеры, вертикальную 
направленность», 6) «тополь – предметы, имеющие линейные размеры, вертикальную направленность», 7) «то-
поль – физические процессы и состояния и их проявления», 8) «тополь – информация», 9) «тополь – виды энер-
гии, проявления энергии», 10) «тополь – элементы атмосферы». Показана связь развития отдельных семантических 
признаков с количественным пополнением в поэтическом языке образов сравнения за счет появления произво-
дных или синонимических образов, пополнения рядов образов сравнения новыми родо-видовыми обозначениями. 
Установлена обусловленность семантических признаков дендронима тополь природными свойствами самого дено-
тата: серебристой краской листа, струящимся, переливающимся блеском листвы, высоким стволом, ветвистой кро-
ной. Семантические признаки номинации тополь в тропеическом употреблении соотнесены с модусами перцепции.

Ключевые слова: русская поэзия, поэтика семантического признака, дендронимы, образная парадигма, образ 
сравнения, лингвопоэтика, тропы, поэтический образ, ассоциативно-семантическое поле, модус перцепции.

THE DEVELOPMENT OF THE SEMANTIC SIGNS OF DENDRONIM POPLAR 
IN THE POETIC LANGUAGE OF THE XIX-XX CENTURIES
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Abstract. The article considers features of development of the semantic signs of dendronim poplar in the poetic language 

of the XIX-XX centuries. Identified the composition of semantic signs based on the associative combinations of dendronim 
poplar in the poetic context: “slim”, “tall”, “silver”, “the length of the linear shape, upward orientation”, “sleep”, “talk”, 
“go”, “overflow”, “to burn”. Characterized by modes of expression of semantic signs using 10 figurative paradigms, con-
sisting of comparison image, characterizing dendronim poplar: 1) “poplar – the external signs and internal qualities and 
properties of man”, 2) “ poplar – social characteristics of a person”, 3) “ poplar – human behavior”, 4) “ poplar – substances, 
metals, minerals”, 5) “ poplar – natural objects that have linear dimensions, vertical orientation”, 6) “poplar – objects with 
linear dimensions, vertical orientation”, 7) “poplar – physical processes and states and their manifestations”, 8) “poplar – 
information”, 9) “poplar – types of energy, manifestations of energy”, 10) “poplar – elements of the atmosphere”. Shows 
the relationship of the development of semantic signs with quantitative replenishment to the poetic language of comparison 
images due to the emergence of derivatives or synonyms images, due to the replenishment of the series of comparison im-
ages with new genus-species designations. Set the conditionality of the semantic signs of dendronim poplar with natural 
properties of the denotation: silver leaf color, flowing, iridescent sheen of leaves, high trunk, branching crown. The semantic 
signs of nominations poplar in figurative use correlated with the modes of perception.

Keywords: russian poetry, poetics semantic signs, dendronims; figurative paradigm; comparison image, linguistic poet-
ics, tropes, poetic image, associative-semantic field, a mode of perception. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Актуальной 
проблемой современного языкознания является изуче-
ние поэтики образных средств определенного произве-
дения или идиостиля автора. Как отмечают исследова-
тели, «художественное сознание эпохи претворяется в 
ее поэтике» [1, с. 3]. Предмет рассмотрения в данной 
статье – поэтика семантических признаков дендронима 
тополь, реализуемых на уровне ассоциативной сочета-
емости, выявляемых в аспекте теории воспроизводимо-
сти поэтических образов в поэтических контекстах. По 
нашему мнению, изучение семантических признаков 
дендронима тополь позволит проследить развитие по-
этической традиции в изображении тополя, в которой 
получили выражение особенности художественного 
мышления XIX-XX веков.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Под семанти-
ческими признаками в лингвопоэтических исследовани-
ях понимаются «элементы смысловой структуры текста, 

взятые в отвлечении от способа их выражения», «семан-
тические признаки могут передаваться денотативно и 
коннотативно, через внутреннюю форму, грамматиче-
ские категории, синтаксические конструкции, графику, 
фонетику, ритмомелодику» [2, с. 79]. На данный момент 
поэтика отдельных семантических признаков рассма-
тривалась на материале произведений М. Цветаевой [2], 
В. Шаламова [3]. Многочисленные работы посвящены 
изучению эволюции тропов в аспекте повторяющих-
ся поэтических образов в идиостилях А.С. Пушкина, 
А.А. Фета, Н.В. Гоголя и др. [4; 5], С. Городецкого [6], 
Н. Гумилева [7] и др. Настоящая статья основана на ре-
зультатах общего исследования ассоциативно-семан-
тического поля дендронима тополь. В рамках данного 
исследования подготовлены научные публикации о по-
этике семантического признака «тополь – горожанин» 
в русской лирике XX века, об образных полях дендро-
нимов на примере отдельных тематических сфер, на-
пример [8]. В отличие от уже имеющихся научных пу-
бликаций, посвященных структурированию образных 
полей (по ядерной, центральной и периферийном об-
ластям), предлагаемая статья затрагивает динамический 
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аспект исследования образов сравнения, относящихся 
к трем тематическим сферам – «Человек», «Предмет», 
«Физический мир».

На наш взгляд, наиболее ярко семантические при-
знаки дендронима тополь реализуются посредством 
образных парадигм, соотносимых с различного вида 
тропами. В теории воспроизводимости поэтических об-
разов образная парадигма рассматривается как бинарная 
структура, состоящая из двух устойчивых компонентов, 
получивших у исследователей различные обозначения: 
левый член (тема образа) и правый член (то, с чем срав-
нивается тема образа) [9]; предмет сравнения и образ 
сравнения [10]; означаемое (тема-понятие) и означаю-
щее [11]; денотат – слово-образ [12]; предмет изображе-
ния и предмет-образ [13] и др. Например, «тополь – мо-
нах».

Наряду с термином образная парадигма для обозна-
чения воспроизводимых поэтических образов применя-
ются также соотносимые термины «обобщающая образ-
ная параллель» [14], «ассоциативные параллели» [12]; 
«типы метафорических переносов» [15], «поэтические 
формулы» [11]; «метафорический образ» [16]. Авторов 
приведенных терминов объединяет понимание того, что 
существует образный инвариант, воплощающийся во 
множестве вариантов, имеющих индивидуальную язы-
ковую реализацию. Данный образный инвариант имеет 
иерархическое строение по принципу парадигмы или 
гнезда тропов: инвариант подчиняет себе множество 
частных образов, каждый из которых отсылает к исход-
ному образу. Большая парадигма включает малые (част-
ные) на основе различных семантических отношений [9; 
17].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель исследования – выявить особенности развития се-
мантических признаков дендронима тополь в поэтиче-
ском языке в аспекте способов их выражения. Материал 
для исследования – поэтические контексты XIX-XX 
веков, репрезентирующие дендроним тополь в тропеи-
ческом употреблении, т.е. как компонент образных па-
радигм, как предмет и источник тропеических номина-
ций. Нами были отобраны 484 поэтических фрагмента, 
содержащих 311 образов сравнения с лексемой тополь. 
Выборка материала исследования проводилась на базе 
поэтического корпуса Национального корпуса русского 
языка [18], все примеры цитируются по данному источ-
нику. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Семантические признаки дендронима тополь на 
уровне ассоциативной сочетаемости характеризуют 
зону коннотации лексемы тополь в поэтическом контек-
сте. Реализация семантических признаков посредством 
метафор и сравнений имеет специальное обозначение 
– «вещная коннотация», т.е. совокупность конкретных 
образов, сопоставляемых определенному понятию [19, 
с. 55]. 

В данной статье рассматриваются семантические 
признаки дендронима тополь, выраженные устойчивы-
ми, повторяющимися образами сравнения, имеющими 
наибольшую частотность воспроизводимости в поэтиче-
ском языке двух веков. Из 484 примеров тропеического 
употребления дендронима тополь нами были отобраны 
166 примеров, репрезентирующих данные устойчивые 
образы (34 %). Остальные 66 % составляют примеры об-
разов сравнения с меньшей регулярностью воспроизво-
димости (менее 1-2 %) или единичные примеры образов 
сравнения, например: «тополь – ленивый», следователь-
но, данная часть образов сравнения выходит из сферы 
устойчивого, традиционного изображения тополя в сфе-
ру индивидуального, изменчивого, поэтому не является 
предметом внимания в настоящей статье.

Согласно статистическим подсчетам, 9 семантиче-
ских признаков характеризуют устойчивые образы срав-
нения в русской лирике, приведем их в порядке убыва-

ния регулярности, т.е. частотности воспроизводимости: 
«стройный» (25 %), «говорить» (17 %), «серебристый» 
(14 %), «линейная протяженность формы, устремлен-
ность вверх» (13 %), «спать» (8 %), «идти» (7 %), «пе-
реливаться» (7 %), «гореть» (5 %), «высокий» (4 %). 
Сделаем обобщение: из 9 регулярных семантических 
признаков тропеического употребления номинации то-
поль в русской лирике 4 непосредственно соотносится 
с визуальным модусом перцепции (стройный, серебри-
стый, устремленность вверх, высокий), 4 признака кос-
венно отражают работу зрительного канала восприятия, 
называют наблюдаемые процессы (идти, переливаться, 
гореть, спать), 1 соотносится с аудиальным каналом 
восприятия (говорить). Такая особенность коррелирует 
с общей закономерностью преобладания визуального 
модуса перцепции над другими в тропеических употре-
блениях номинаций, а также свидетельствует о следо-
вании вторым по частотности аудиального канала вос-
приятия в языковых репрезентациях носителей русского 
языка, ср.: [20, с: 87 и сл.].

Охарактеризуем способы выражения названных се-
мантических признаков с помощью образных парадигм в 
рамках ассоциативно-семантического поля дендронима 
тополь. По нашим наблюдениям, в фокусе поэтического 
изображения тополь оказывается в конце XIX – середи-
не XX веков как средство поэтического самовыражения 
лирического субъекта, как важный элемент поэтическо-
го пейзажа. Первооткрывателем данного поэтического 
образа считается А. Григорьев: Серебрянный тополь, 
мы ровни с тобой, / Но ты беззаботно-кудрявой главой 
/ Поднялся высоко; раскинул широкую тень / И весело 
шелестом листьев приветствуешь день… / Кудрявый 
мой тополь, с тобой нам равно тяжело / Склонить и 
погнуть перед силою ветра чело… / Но свеж и здоров 
ты, и строен и прям, / Молись же, товарищ, ночным не-
бесам! (А.А. Григорьев. Тополю. 1847).  Далее в истории 
русской поэзии наблюдается развитие системы образов 
сравнения, воплощающих устойчивые семантические 
признаки дендронима тополь.

По нашим наблюдениям, в реализации семантиче-
ских признаков дендронима тополь участвуют обра-
зы сравнения, составляющие 10 образных парадигм: 
«тополь – внешние признаки и внутренние качества и 
свойства человека», «тополь – социальные признаки 
человека», «тополь – поведение человека», «тополь – 
вещества, металлы, минералы», «тополь – природные 
объекты, имеющие линейные размеры, вертикальную 
направленность», «тополь – предметы, имеющие линей-
ные размеры, вертикальную направленность», «тополь 
– физические процессы и состояния и их проявления», 
«тополь – информация», «тополь – виды энергии, про-
явления энергии», «тополь – элементы атмосферы».

Семантические признаки «высокий», «стройный» 
реализуются образами сравнения, составляющими сле-
дующие образные парадигмы:

– «тополь – внешние признаки и внутренние каче-
ства и свойства человека» (в скобках приводим произво-
дные или синонимические образы сравнения): великан 
(гигант, верзила), рост, стройный (стройность) и др. 
Приведем часть примеров из-за большого количества 
иллюстративного материала: Цветут хлопковые поля / И 
великаны тополя, / Где птица не летала (А.А. Ахматова. 
Покорение пустыни. 1950); Тополя пирамидальные / К 
небу рвутся – без границ (Л.Н. Трефолев. Песня о полу-
шубке. 1890); В возглавьи стройный тополь вырос / И 
в небо врезался стрелой, / Как мысль (В.Г. Бенедиктов. 
Могила в мансарде. 1839); И стелется роскошно по 
холмам / Сосна да ель, как будто бархат черный, / 
Как будто мех пушистый, и на нем / Лишь стройный 
тополь блещет серебром (Д.С. Мережковский. Вера. 
1890); Влюбленная Астарта дремля улыбается / Над 
стройностью святой изящных тополей (В.В. Набоков 
«Кузнечику кузнечик звучно откликается...». 1916);

– «тополь – социальные признаки человека»: монах 
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(монашество), богослов, король, царь, полковник, пол-
ководец, гвардейцы и др. В рамках данной образной 
парадигмы рассматриваемые семантические признаки 
реализуются имплицитно. Так, образ сравнения «тополь 
– монах» передает сходство устремленного в небеса де-
рева с молящимся монахом. Кроме того, в поэтической 
традиции тополь часто имеет темную цветовую окраску, 
которую можно сравнить с темным одеянием монаха: 
Как четко гребни берегов / Окаменели в тяжком взма-
хе, / Молитвословию с бугров / Внимают тополи-монахи 
(Н.А. Клюев. Ночь на Висле. 1914-1916); За пустыми 
кустами, теней и сознанья лишенными, за пустыми, как 
дом, где видений и духов не счесть, тополя, как в мо-
нашестве, ждут, шевеля капюшонами, и готовят дубы 
криворукие черную месть (С.В. Петров «От любви и от 
губ, от шумливых садов и от гибели...». 1934).

Развитие данного образа можно встретить у В. 
Хлебникова, у которого тополь, устремленный в небес-
ную высь, сравнивается с богословом, «толкующим со 
своей высоты знаки весны» [21, с. 54]: Весеннего Корана 
, / Веселый богослов, / Мой тополь спозаранок / Ждал 
утренних послов. / Как солнца рыболов, В надмирную си-
нюю тоню / Закинувши мрежи, Он ловко ловит рев во-
лов / И тучу ловит спатью (В.В. Хлебников «Весеннего 
Корана...». 1919).

Стройность тополя, прямой ствол дают основание 
сравнить его с королем, царем, полководцем, гвардейцем 
и др.: Акацией пахнет, и окна распахнуты, / И страсть, 
как свидетель, седеет в углу. / И тополь – король. / Я 
играю с бессонницей… (Б.Л. Пастернак. Марбург. 1916); 
Когда же я очнулся вновь / И отлила от сердца кровь, 
/ Она была уж далеко; / И шла хоть тише, – но легко, 
/ Стройна под ношею своей, / Как тополь, царь ее по-
лей! (М.Ю. Лермонтов. Мцыри. 1839); Стояла ночь. / 
Как полководцы, / Стояли тихо тополя. / Смотрели в 
синие колодцы / Звезды, лучами шевеля (В.В. Хлебников. 
Марина Мнишек. 1912-1913); И встанут – вот такие! 
– Гвардейцы-тополя. / Теперь же Киев древний / Без то-
полей вокруг! (И.П. Уткин. Тополя Киева. 1943). 

Тополь как образ сравнения широко используется 
для характеристики самых разных предметов и явлений 
(стройного человека, стройных, высоких растений,  вы-
сокой поэзии и др.):  Я взглянул бы на небо Италии, / На 
римлянок с страстью огневой, / На глаза их черные, на 
талии / Стройные, как тополь молодой (Н.П. Греков. 
Желание. 1862); Средь красных георгин стояла стройно 
ты, / Как тополь молодой твоей родной Украйны (П.Д. 
Бутурлин. Сентябрь. 1880-1893);  Я стройна, как гордый 
тополь, / Неприступна с всех сторон (В.В. Хлебников 
«Воды тихи; воздух красен...». 1911-1912); Как весной 
заводские девушки / Хорошеют – чудно хорошеют; / 
Угловатые, узкие расцветают плечики: / Так черная 
ветвь покрывается клейкой листвой; / Плавно идут, 
качая стан, / Стройной и блаженной походкой майских 
тополей (О.Э. Мандельштам. Весна. 1925); Как топо-
ли в тихие ночи, / Недвижны, стройны конопли… (А.П. 
Платонов «Как тополи в тихие ночи...». 1919-1922); Во 
поле береза-невеста Тополя стройней, / Слаще лип (В.А. 
Монина. «Над  ней...». 1923-1924).

Реализация семантического признака «линейная 
протяженность формы, устремленность вверх» связана 
с образами сравнения, передающими пирамидальную, 
заостренную вверх форму дерева. Данные образы соот-
носятся со следующими парадигмами: 

– «тополь – природные объекты, имеющие линейные 
размеры, вертикальную направленность»: огурец, водо-
росль, скала (Тут тополя, что огурцы, / Кладбищенская 
улиц тишина (А.Б. Мариенгоф «Ну брат...». 1928); Как 
водоросль громадная во мгле, / Шевелится пирамидаль-
ный тополь (С.М. Гандлевский «Весной, проездом, в го-
роде чужом...». 1985));

– «тополь – предметы, имеющие линейные размеры, 
вертикальную направленность»: нож, кинжал, шандал, 
пятисвечник, колокольня, реи, колонна, столб, вилки, 

колпак, струна, нить, метла, труба, памятник, фон-
тан (Заверть пыли / Чрез поля / Вихри взвили, / Пепеля; 
/ Чьи-то руки / Напружили, / Точно луки, / Тополя (М.А. 
Волошин. Осенью. 1907); А тополя – обломанные вил-
ки / Нечищеного тёмного фраже (И.В. Елагин. «В па-
радном ночь и стужа. В две коптилки...». 1939-1953); 
Он уходит в глубь аллей, / Точно струн, касаясь нитей 
/ Серебристых тополей (М.А. Волошин «Эта светлая 
аллея...». 1905); Вдоль стен / По канавам – драгоцен-
ный поток, / И кровавая в нём пляшет луна. / Ошалелые 
столбы тополей (М.И. Цветаева «Ночь – Норд-ост. – Рёв 
солдат. – Рёв волн...». 1917); Мне реи – вместо тополей, 
/ От гребли губы всё белей / И мреет шелест голубей 
(М.А. Кузмин. Безветрие. 1922));

– «тополь – физические процессы и состояния и их 
проявления»: взрыв (Вокруг стоят, как взрывы, топо-
ля, / И в жалком облике моем несутся / Обрывки света 
и теней попутных (В.А. Луговской «Крещенский вече-
рок»)).

Большинство образов сравнения в рамках данной 
парадигмы отражают индивидуально-авторское миро-
видение. Например, образы «тополь – скала», «тополь 
– скелет» в стихотворении В. Шаламова «Наверх» об-
условлен пребыванием В. Шаламова на Колыме в ис-
правительно-трудовых лагерях, где власть окружаю-
щей природы над человеком безгранична и губительна: 
Скелеты чудищ допотопных, / Шестисотлетних топо-
лей, / Стоят толпой скалоподобной, / Костей обветрен-
ных белей (В.Т. Шаламов. Наверх). 

Реализация семантических признаков «серебри-
стый», «переливаться», «блестеть», «светить», «гореть» 
связана с образами сравнения в составе следующих па-
радигм:

– «тополь – вещества, металлы, минералы»: стекло, 
металл, золотой (золото, золотистый, золотеющий), 
серебро (серебряный, серебристый, серебриться, ос-
ребренный, сребролистый), алмаз (бриллиант) и др. 
Данные образные ассоциации мотивируются свойства-
ми самого изображаемого денотата: «постоянным ко-
лебанием листвы, отблескивающей своими гранями» 
– «золотом поверхности» и «серебром изнанки» [21, с. 
56]. Яркий образ струящегося блеска тополя представ-
лен в поэзии И.А. Бунина: Весь из жидкого стекла / 
В чащу темную глядится / Круг зеркально-золотой. / 
Тополь льется, серебрится, / Весь трепещет и стру-
ится / Стекловидною водой (И.А. Бунин. Восход луны. 
1917);

– «тополь – небесные тела», «тополь – виды энер-
гии, проявления энергии», «тополь – элементы атмос-
феры»: солнце (солнечный), огонь (огненный, огненно-
растущий), светить, луч (лучиться, лучистый), гореть 
(пылать, пламенеть), переливаться (переливающий, 
переливание), снег. Приведем иллюстративные приме-
ры: Проснулись у тополя в каждом листке / Движенья 
зефира и огненной трели (В.В. Набоков «Ты помнишь, 
как губы мои онемели...». 1916); Под влажным ветром у 
забора / Лучились снежно тополя (В.И. Нарбут. Тополя. 
1909); Тополь с края / Чист на вид, Не сгорая, / Он го-
рит, Нет ни дыма, / Ни золы (В.М. Саянов. Народная 
легенда о шахтере Гурии. 1927) и др. 

Семантические признаки, передающие звуковые ха-
рактеристики тополя, основаны на образах сравнения 
парадигмы «тополь – поведение человека», имеющих 
своим источником впечатления от шелеста и шума то-
полиной листвы, напоминающими человеческую речь: 
шептать, лепетать, кричать (В самом сердце тополь 
шепчется с дождем (Вс. А. Рождественский «Ты лети, 
рябина, на гранитный цоколь...». 1923);  Свет луны та-
инственный и длинный, / Плачут вербы, шепчут тополя 
(С.А. Есенин «Спит ковыль. Равнина дорогая...». 1925); 
Как он скучен, как он беден, – / Тихо шепчут топо-
ля (И.В. Юрков. Необыкновенный вечер.1927); Синий 
ворон говорит, / Что нашепчет тополь белый (В.И. 
Иванов. Vita Triplex. 1918)).

Sokolova Marina Gennadyevna
THE DEVELOPMENT ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 151

филологические науки - 
языкознание

Образы, уподобляющие тополь волнению или озно-
бу, передают постоянное колебание тополиных листьев 
на ветру: Тополь полон волненья, и липа звучит, как лира 
(И.В. Чиннов «Тополь полон волненья, и липа звучит, 
как лира...». 1972); В жизни я много чего забыл, но пом-
ню тот яркий осенний день – озноб тополей на сен-
тябрьском ветру, синее небо и т.п. (С.М. Гандлевский 
«Когда я был молод, заносчив, смешлив...». 2012); И 
тополя волненье / В расцветающем саду, / И первое заб-
венье / В исцеляющем бреду (С.И. Липкин. Первое заб-
венье. 1943).

Произрастание тополя вдоль дорог или рядом с жи-
лищем человека мотивирует устойчивые ассоциативные 
соответствия: «тополь – странник», «тополь – ходить», 
«тополь – бегать» и т.п.: Друг, сегодня ветер в море, / 
Тополя идут на месте, / И скупые капли ногтем / Чуть 
царапают стекло (Вс.А. Рождественский «Друг, сегод-
ня ветер в море...». 1923); Вон тополя шагают по це-
почке, выбрасывая по команде почки (С.В. Петров «Как 
только мне помыслится о тленьи...». 1946); Ряды огром-
ных тополей / К реке сходились, как гиганты, / И заго-
рались бриллианты В зубчатом кружеве ветвей… (М.А. 
Волошин «Закат сиял улыбкой алой...». 1904); И сразу 
/ тополи сорвались с мест, / пошли, / затопали (В.В. 
Маяковский. Необычайное. 1923).

Семантические признаки «ходить», «бегать» обу-
словлены поэтический контекстом, в котором тополь 
изображается ранним утром, когда из отстающей тем-
ноты постепенно просветляются кроны деревьев, или 
ночью, когда видны только его кроны, что и создает 
впечатление оторванности дерева от земли: Ранним 
утром в дальнюю дорогу / Вышли тополя из темноты. 
/ Просыпаясь, птицы бьют тревогу, / Поднимают го-
ловы цветы / И глядят блестящими глазами, / Широко 
раскрытыми глядят. / Как стволы с воздетыми руками 
/ Друг за другом в воздухе скользят, – Как идут немые 
пилигримы. / Покидая темный этот сад (М.А. Толстая 
«Ранним утром в дальнюю дорогу...». 1938). 

Однако с не меньшей регулярностью тополь в по-
этическом языке изображается в состоянии сна: Всюду 
заминка, / Льется вода. / Спят тополя. Синяя доля / 
Ранней зари (В.В. Хлебников. Лесная тоска. 1919-1921); 
Это в сумраке душном / Разметалась земля, – / Это зна-
чит – так нужно, / Это спят тополя (Н.Г. Полетаев. 
Одоевские розы. 1922); Тополя бормочут, засыпая (Вс. 
А. Рождественский. Навзикая. 1924).

Как показал анализ образов сравнения дендронима 
тополь, в поэтических контекстах источниками поэти-
ческих ассоциаций являются наглядно-перцептивные 
признаки самого денотата, соотносимые: с 1) визуаль-
ным модусом перцепции: тонкий ствол, ветвистая кро-
на, высота дерева, серебристая краска листа, струящий-
ся, переливающийся блеск листвы, восприятие кроны 
дерева в определенное время суток, пирамидальная, 
заостренная форма кроны; 2) аудиальным каналом вос-
приятия: шелест тополиных листьев.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, тополь 
в поэтических контекстах двух веков характеризуется 
многообразием устойчивых, регулярно воспроизводи-
мых разными авторами семантических признаков, об-
разующих коннотативную зону значения данной лексе-
мы (в порядке убывания регулярности, т.е. частотности 
воспроизводимости): «стройный», «говорить», «сере-
бристый», «линейная протяженность формы, устрем-
ленность вверх», «спать», «идти», «переливаться», «го-
реть», «высокий». 

Данные семантические признаки выделены на ос-
нове 10 образных парадигм, состоящих из рядов обра-
зов сравнения, характеризующих дендроним тополь. 
Наибольшей частотностью в качестве источников об-
разов сравнения дендронима тополь обладают три те-
матические сферы лексики – «Человек», «Предметы» и 
«Физический мир».

 Так, в реализации семантических признаков «строй-
ный» участвуют образы сравнения, составляющие пара-
дигмы «тополь – внешние признаки и внутренние каче-
ства и свойства человека», «тополь – социальные при-
знаки человека». Семантический признак «говорить» 
связан с образами парадигмы «тополь – поведение че-
ловека», признак «серебристый» репрезентирует пара-
дигма «тополь – вещества, металлы, минералы», при-
знак «линейная протяженность формы, устремленность 
вверх» реализуется посредством парадигм «тополь 
– природные объекты, имеющие линейные размеры, 
вертикальную направленность», «тополь – предметы, 
имеющие линейные размеры, вертикальную направлен-
ность», «тополь – информация», «тополь – физические 
процессы и состояния и их проявления». Семантические 
признаки «спать», «идти» реализуются образами срав-
нения, относящимися к парадигме «тополь – поведение 
человека». Парадигмы образов «тополь – виды энергии, 
проявления энергии», «тополь – элементы атмосферы» 
участвуют в передаче признаков «гореть», «переливать-
ся». 

Семантические признаки дендронима тополь в рус-
ской лирике сопряжены с развитием в поэтическом язы-
ке образов сравнения, посредством которых семантиче-
ские признаки репрезентируются в поэтических фраг-
ментах. Количественное пополнение образных парадигм 
в поэтической традиции обусловливается появлением 
производных или синонимических образов (шептать 
(нашептать, шептаться, шепот), идти (пойти, вый-
ти, шагать, сходиться, затопать, шествие, бродить), 
пополнением рядов образов сравнения новыми родо-ви-
довыми обозначениями, например, человека по социаль-
ным признакам: тополь – монах, богослов, король, пол-
ковник, офицер, царь, полководец, гвардейцы.

Большая часть образов сравнения в рамках выделен-
ных парадигм мотивируется природными свойствами 
самого денотата: серебристой краской листа, струящим-
ся, переливающимся блеском листвы,  высоким стволом, 
ветвистой кроной и др. В целом можно говорить о пре-
обладании визуального модуса перцепции над другими 
в тропеических употреблениях номинаций.
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Аннотация.  Цель: статья посвящена раскрытию идейного содержания и смысла имен собственных в произ-

ведениях Мустая Карима. Также проанализировано использование смысловых возможностей ономастических еди-
ниц в башкирском языке, как функциональное своеобразие. В данной статье мы использовали метод системного 
теоретического и практического анализа. Результаты: на основе анализа поэтонимов рассмотрены особенности 
формирования и развития имен собственных в произведениях М. Карима. Научная новизна статьи состоит в том, 
что впервые предпринята попытка комплексного исследования имен собственных в произведениях М. Карима с 
учетом исторических, этнографических, социальных взглядов; выявлена специфика функционирования онимов 
и их роль в создании художественных образов, а также в отражении основных этапов в развитии башкирского 
языка. Практическая значимость: работа вносит определенный вклад в исследование тенденций развития системы 
башкирского языка, а также особенностей поэтической ономастики.
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Abstract. Purpose: The article is devoted to the disclosure of the ideological content and meaning of proper names in the 

works of Mustai Karim. The use of the semantic possibilities of onomastic units in the Bashkir language as a functional origi-
nality was also analyzed. In this article, we used the method of system theoretical and practical analysis. Results: on the basis 
of the analysis of the poetonyms, the features of the formation and development of proper names in the works of M. Karim 
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В процессе общения люди используют многие имена 
собственные, наименования географических объектов, 
прозвища животных и др. Данные наименования издав-
на привлекали внимание людей, и потребность их изуче-
ния стала одной из главных задач. Нужно подчеркнуть, 
что башкирский народ издавна ответственно относился 
к подбору имен. Например, для того чтобы девочки были 
красивыми в именах собственных использовалось слово 
«гөл», чтобы мальчики были сильными и смелыми – сло-
во «батыр». Прозвища животным давались исходя от ха-
рактера, внешнего вида. Наименования географических 
объектов также исходили от размера, цвета, строения и 
др. или опирались на легенды. На сегодняшний день в 
развитии башкирской ономастики, в сохранении про-
шлого наследия важную роль играют ономастические 
материалы, использованные башкирскими писателями. 

Изучение ономастики на основе художественных 
произведений является актуальным и перспективным, 
т.к. она является смежной отраслью знания. Имена 
собственные способствуют с большей наглядностью и 
убедительностью передать картину мира и авторскую 
манеру изложения. Обобщающих исследований по по-
этической ономастике еще в значительной мере немно-
го, потому как это молодая, недавно утвердившая себя 
отрасль лингвистики. Как утверждает А.К. Матвеев, 
специфика положения имен собственных художествен-
ных произведений в языке и их разнообразии оказало 
влияние формированию и развитию ономастической 
терминологии. По данной причине терминологический 
вопрос представляется нерешенным, несмотря на пре-
тендующий на нормативность словарь ономастических 
терминов Н.В. Подольской [1, с. 5]. Очевидной является 
и неравномерность интереса к разрядам поэтонимов: в 

центре внимания находится поэтическая антропонимия, 
когда как изучение поэтических топонимов, зоонимов, 
астронимов и др. оказываются на периферии исследова-
ния.

Мустай Карим занимает в башкирской литературе 
особое место. Определяющей чертой его произведений 
является то, что в них посредством изображения дей-
ствительности передаются внутренний мир, чувства и 
переживания литературных героев. Вкус по-настоящему 
творческого успеха в литературе Мустай Карим испытал 
уже в связи с созданием комедии «Похищение девушки». 
Ее постановка в театрах стала праздником националь-
ной культуры, явлением народного масштаба. Смех в 
комедии, доведенный до высокохудожественного уров-
ня, утверждает прекрасное в нашей действительности и 
иронизирует над социальным пороком, унаследованным 
от прошлого, мешающим дальнейшему нравственному 
росту личности [2]. 

Исходя из этого, мы рассмотрели использование 
поэтических онимов в произведении Мустая Карима 
«Похищение девушки» [3]. В произведении всего 
было зафиксировано 44 поэтических антропонимов (21 
женских и 23 мужских):

«Оҡшаһа ни, Йәмилә апайымды ике йәпле түгел, 
биш йәпле, хатта мең йәпле бәкегә лә алмаштырасағым 
юҡ»;

«Һинеңсә, минең Маһибәҙәргә кеше күҙе төшөрлөк 
түгел инде, ә?»;

«Әйҙә, Йәмлегөл, унда беҙҙе көтәләрҙер»;
«Мөнирәгә яҡын килә, беләгенән тоторға итә»;
«Көпә-көндөҙ әллә нисә мең кешенең күҙ алдында 

урлап ҡастым мин Уңғанбикәне»;
«Туҡтабикәне кемгә ҡоҙалағанымды мин тағы бер 
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тапҡыр тикшереп сығырға тейешмен»;
«Кәмилә һыуҙан ҡайта. Һыуҙың бер күнәген ҡаҙанға 

һала, икенсеһен болдорға ултырта»;
«Килен көтәбеҙ, Гөлсирә, бына-бына килерҙәр»;
«Сабира апай, Сабира апай, ти-м! Ҡомғаныңды ҡуй 

ҙа беҙгә кил, тиҙ үк!»;
«Бынау Иркәбикә ҡарсыҡтың сыбар тауығы 

ҡуйманы бит шул ҡыяр түтәлен»;
«Былтыр бит Шәмсинур әхирәтемде Аҡманайҙың 

Хисмәтенә димләп бөтөргәс, Әжмәғол шул двигателен 
килтереп ҡыҫтырҙы»;

«Тик ул һин түгел, Сәйфелмөлөк ине»;
«Сәрби еңгә артынан хәбәр ҙә иттергәйне»;
«Рәшиҙә бындамы?»;
«Ҡәмәрбаныу бындамы?»;
«Алмагөл бындамы?»;
«Нурия бындамы?»;
«Хәҙисә бындамы?»;
«Гөлнисаһы ҡунаҡта, Миңнисаһы йыраҡта, 

Миңнәхмәте ҡалаға китеп олаҡҡан»;
«Гөлнисаһы ҡунаҡта, Миңнисаһы йыраҡта, 

Миңнәхмәте ҡалаға китеп олаҡҡан»;
«Сәлдерҙем Хөбби ҡарсыҡтың көйәнтәһе менән 

күнәктәрен»;
«Ана, Мөхәмәтша, еҙнәң булғас, бәке бирер әле»;
«Быныһы Баян баһадирға»;
«Үткән һабантуйҙа Ҡотлоәхмәттең, елкәһенә 

ҡырҡмыш тай һалып, майҙанды ике тапҡыр әйләнгәнен 
оноттонмо ни?»;

«Һин, Шөкөр, ашыҡмай ғына, нимәләре бар, 
нимәләре юҡ – бөтәһен дә бәйнә-бәйнә һөйләп бир»;

«Кисә уйында Аҡтаныҡтың йырсы Ильясы үҙеңде 
йоторҙай булып ҡараны инде, Мөнирә»;

«Һин һөйләмәһәң, ҡыҙ урлау башҡа ла кермәгән нәмә 
түгел ине бит, Әжмәғол ағай»;

«Иштимер йүгереп инә»;
«Ҡана саҡ ҡына ултырып алайым әле, ә һин баҫып 

торһаң да ярай, Дәүләтбай ҡусты»;
«Шәмсулла үҙе эсә. Унан ҡартҡа бирә. Эскәс, икеһе 

лә баш кейемдәрен һалып еҫкәйҙәр»;
«Ирдәүләт ҡоҙа, һиңә бик ҙур үтенес бар ине»;
«Ҡафыр Шәрәй аҙ-маҙ һупалай, тиҙәр ҙә»;
«Шулай ҙа Әптерәйҙең биноклен һоратып торорға 

тура килер»;
«Ана шул Ҡолошта Ҡырыҫбай исемле эштән ашҡан 

тиҫкәре бер ҡарт бар ине»;
«Ала бейәһенә атландырып, Танау Сәхипте лә 

эйәртеп алдым»;
«Былтыр бит Шәмсинур әхирәтемде Аҡманайҙың 

Хисмәтенә димләп бөтөргәс, Әжмәғол шул двигателен 
килтереп ҡыҫтырҙы»;

«Былтыр бит Шәмсинур әхирәтемде Аҡманайҙың 
Хисмәтенә димләп бөтөргәс, Әжмәғол шул двигателен 
килтереп ҡыҫтырҙы»;

«Дейеү менән Алпамыша көрәшә! Мәхрүм булып 
ҡалмағыҙ!»;

«Ғабдрахман ҡыҙҙары бындамы?»;
«Гөлнисаһы ҡунаҡта, Миңнисаһы йыраҡта, 

Миңнәхмәте ҡалаға китеп олаҡҡан»;
«Теге радио Ниғмәтулла ла вафат булып китте»;
«Кәрешкәлә элекке Мөтәүәлли бар ҙа, бик эсә, тиҙәр 

үҙен»;
«Ана, тимерсе Әхмәдулланың улы комсомол булһа 

ла, ата-әсә хәтерен һаҡлағас...»;
«Бәндәне ризыҡ йөрөтөр, ти торғайны Ишмырҙа 

хәҙрәт».
Мы также рассмотрели количество использованных 

автором поэтонимов. Например, в произведении 
поэтический антропоним Ямиля встречается 95 раз, 
Мухаматша – 128, Баян – 94, Махибазар – 29, Кутлуахмет 
– 96, Шокор – 100, Ямсегуль – 27, Ильяс – 37, Мунира 
– 47, Ажмагол – 138, Унганбика – 72, Иштимер – 38, 
Давлетбай – 122, Туктабика – 90, Камила – 63, Гульсира 
– 36, Сабира – 32, Иркабика – 37, Шамсулла – 46, 

Ирдавлет – 35, Шарай – 27, Аптерай – 4, Кырысбай – 
2, Сахип – 1, Шамсинур – 1, Акманай – 1, Хисмат – 3, 
Алпамыша – 1, Сайфелмолок – 1, Сарби – 1, Рашида – 1, 
Камарбану – 1, Габдрахман – 1, Алмагуль – 1, Нурия – 1, 
Хадиса – 1, Гульниса – 1, Минниса – 1, Миннахмет – 1, 
Нигматулла – 1, Мотауалли – 1, Ахмадулла – 1, Хубби – 
1, Ишмырза – 1. 

Исходя из этого, мы видим, что Мустай Карим в 
произведении часто использует мужское имя Ажмагол. 
Это объясняется тем, что художественный образ 
Ажмагол является одним из главных в произведении. 
Благодаря образу Ажмагол раскрывается главная идея 
произведения, именно к данному герою приходит мысль 
о похищении девушки.

Поэтические антропонимы, использованные в 
произведении Мустая Карима «Похищение девушки» 
мы также рассмотрели в словаре Т.Х. Кусимовой 
и С.А. Биккуловой «Башкирские имена» [4]. Из 44 
поэтических антропонимов, выделенных в драме 
М. Карима 26 (14 женских, 12 мужских) зафиксированы 
в словаре:

Ямиля // Джамиля – красивая, милая;
Мунира – освещающая, излучающая;
Гульсира – подобная цветку, красивая;
Сабира – терпеливая;
Иркабика – изнеженная, любимая дочь;
Шамсинур – луч солнца;
Сарби – кипарис, статная;
Рашида – идущая по правильному пути; храбрая;
Алмагуль – «алма» – яблоко + «гуль» – цветок;
Нурия – лучистая, блестящая, светлая;
Хадиса – 1) рассказ, событие; 2) недоношенный 

ребенок; 3) имя жены пророка Мухаммеда;
Гульниса – «гуль» – цветок + «ниса» девочка; как 

цветок;
Минниса – «мин» + «ниса», девочка с родинкой;
Хубби – любимая;
Мухаметша – «мухамет» + «ша»; принадлежащий 

Мухамету, мусульманин;
Баян – богатый, богач;
Кутлуахмет – «кутлу» – счастливый + «ахмет» – 

прославленный;
Ильяс – крепкий, непобедимый;
Иштимир – «иш» – друг, товарищ + «тимир» – 

железо;
Давлетбай – «давлет» + «бай»;
Сахип – друг, товарищ;
Хисмат – вежливый, благовоспитанный, 

благонравный; твердое решение;
Габдрахман – милосердный, добрый;
Миннахмет – «минни» + «ахмет»;
Нигматулла – «нигмат» + «улла»;
Ишмурза – «иш» – друг, товарищ + «мурза» – 

царевич; брат; писарь.
Также, мы проанализировали поэтонимы 

произведения М. Карима «Похищение девушки» по 
принципу происхождения. В словаре Т.Х. Кусимовой 
и С.А. Биккуловой «Башкирские имена» данные 
поэтические антропонимы можно разделить на: 

1) антропонимы башкирского языка: Иркабика, Баян, 
Иштимир; 

2) антропонимы заимствованные из арабского языка: 
Ямиля, Мунира, Сабира, Шамсинур, Сарби, Рашида, 
Нурия, Хадиса, Хубби, Давлетбай, Сахип, Хисмат, 
Габдрахман; 

3) антропонимы, заимствованные из персидского 
языка: Гульсира; 

4) антропонимы, заимствованные из башкирского и 
арабского языков: Минниса, Кутлуахмет, Миннахмет; 

5) антропонимы, заимствованные из башкирского и 
персидского языков: Алмагуль, Ишмурза; 

6) антропонимы, заимствованные из арабского и 
персидского языков: Гульниса, Мухаметша, Нигматулла; 

7) антропонимы, заимствованные из арабского и 
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древнееврейского языков: Ильяс. 
Основу поэтического антропонимикона 

драматургического произведения составляют имена 
арабского происхождения.

Далее мы провели лексико-семантический анализ 
поэтонимов произведения Мустая Карима «Похищение 
девушки»:

– Поэтонимы, связанные с явлениями природы:
Шамсинур – луч солнца.
– Поэтонимы, связанные с названиями растений:
Сарби – кипарис, статная;
Алмагуль – «алма» – яблоко + «гуль» – цветок;
Гульсира – подобная цветку, красивая;
Гульниса – «гуль» – цветок + «ниса» девочка; как 

цветок.
– Поэтонимы, связанные с внешностью и характером 

ребенка:
Ямиля // Джамиля – красивая, милая;
Сабира – терпеливая;
Иркабика – изнеженная, любимая дочь;
Минниса – «мин» + «ниса», девочка с родинкой.
– Поэтонимы-пожелания хорошей жизни:
Мунира – освещающая, излучающая;
Рашида – идущая по правильному пути; храбрая;
Нурия – лучистая, блестящая, светлая;
Хубби – любимая;
Баян – богатый, богач;
Кутлуахмет – «кутлу» – счастливый + «ахмет» – 

прославленный;
Ильяс – крепкий, непобедимый;
Иштимир – «иш» – друг, товарищ + «тимир» – 

железо;
Давлетбай – «давлет» + «бай»;
Хисмат – вежливый, благовоспитанный, 

благонравный; твердое решение;
Габдрахман – милосердный, добрый.
– Поэтонимы, связанные с терминами родства:
Ишмурза – «иш» – друг, товарищ + «мурза» – 

царевич; брат; писарь;
Сахип – друг, товарищ.
– Поэтонимы, связанные с религией:
Хадиса – 1) рассказ, событие; 2) недоношенный 

ребенок; 3) имя жены пророка Мухаммеда;
Мухаметша – «мухамет» + «ша»; принадлежащий 

Мухамету, мусульманин.
При создании индивидуального образа героя для 

правдивости сюжета или для демонстрации быта и обы-
чаев определенной эпохи Мустай Карим в произведении 
«Похищение девушки» давал своим героям не только 
соответствующие имена и фамилии, но и прозвища. 
Определим ряд факторов, по которым были даны поэти-
ческие прозвища:

– Поэтические прозвища, происходящие от внешнего 
вида, возроста героев:

«Ала бейәһенә атландырып, Танау Сәхипте лә 
эйәртеп алдым»;

«Кәрешкәлә элекке Мөтәүәлли бар ҙа, бик эсә, тиҙәр 
үҙен».

– Поэтические прозвища, происходящие от характе-
ра, поведения героев:

«Анау Аҡтаныҡ ауылының Ҡара Ҡотлоәхмәте кисә 
үк килеп еткәйне»;

«Теге радио Ниғмәтулла ла вафат булып китте»;
«Кафыр Шәрәй аҙ-маҙ һупалай, тиҙәр ҙә».
– Поэтические прозвища, происходящие от названий 

населенных пунктов:
«Аҡтаныҡтар фарсит иткән була».
– Поэтические прозвища, происходящие от характе-

ра занятий, профессии героев:
«Кисә уйында Аҡтаныҡтың йырсы Ильясы үҙеңде 

йоторҙай булып ҡараны инде Мөнирә»;
«Ана, тимерсе Әхмәдулланың улы комсомол булһа 

ла, ата-әсә хәтерен һаҡлағас…».

– Поэтические прозвища, происходящие от имен 
родителей:

«Былтыр бит Шәмсинур әхирәтемде Аҡманайҙың 
Хисмәтенә димләп бөтөргәс, Әжмәғол шул двигателен 
килтереп ҡыҫтырҙы».

– Поэтические прозвища, происходящие от древних 
мифологических героев:

«Дейеү менән Алпамыша көрәшә!»;
«Дейеү менән Алпамыша көрәшә!».
– Поэтические прозвища, происходящие от имен 

собственных:
«Шөкөр, Шөкөрйән! Килсе, бынау карауатты аҡ 

келәткә илтәйек».
Далее мы рассмотрим использование поэтических 

топонимов в произведении Мустая Карима «Похищение 
девушки». Нужно отметить, что в произведении всего 
было выделено 10 поэтических топонимов: 

«Юғиһә анау Аҡтаныҡтың Ҡара Ҡотләхмәте бик 
сос малай»;

«Беҙ үҙебеҙ Дәү Аҡтаныҡ,
Көн итмәйбеҙ маҡтанып,
Беҙ урамдан үткән саҡта,
Ҡыҙҙар ҡала уфтанып»;
«Кәрешкә ауылының һылыу ҡыҙҙарына, беренсе 

сиратта сибәрҙәрҙең-сибәре Йәмиләгә сәләм!»;
«Ҡыҙҙар тауында, Ильяс!»;
«Районда, Башҡортостанда, СССР-ҙа, хатта бөтә 

донъяла унан унған доярка юҡ»;
«Беҙҙән туҡһан саҡрымдар самаһы ерҙә Ҡолош тигән 

ауыл бар»;
«Теләйем икән, мин бөтә Уралдағы, хатта Рәсәйҙәге 

имәндәрҙе ағартам да сығам»;
«Ектереп пар ат, Ҡазанға туп-тура киттем ҡарап»;
«Былай булғас, һеҙҙең дә дан таралды инде бөтә 

Россияға!»; 
«Бөтәгеҙҙе лә Себер ебәртәм!».
Мы также рассмотрели количество использованных 

автором поэтических топонимов. В произведении Мустая 
Карима «Похищение девушки» поэтоним Актанык 
использовался 11 раз, Дау Актанык – 1, Карешка – 3, 
Девичья гора – 6, Башкортостан – 1, Деревня Кулуш – 6, 
Урал – 1, Казань – 1, Россия – 3, Сибирь – 1. 

Исходя из этого, нужно отметить, что М. Карим в 
данном произведении редко использует поэтические 
топонимы. 

Далее поэтические топонимы, использованные в 
произведении Мустая Карима «Похищение девушки» 
мы рассмотрели в «Словаре топонимов Республики 
Башкортостан». Из 10 поэтических топонимов, 
выделенных в драме М. Карима только 4 зафиксирова-
ны в словаре: 

Девичья гора – от «ҡыҙ» – девушка с афф. -ҙар, «тау» 
– гора с афф. -ы. Названия связаны с весенними праздни-
ками, девичьими играми, которые проводились на горе;

Башкортостан – деревня в Аскинском районе;
Кулуш – деревни в Кармаскалинском и Учалинском 

районах. От антропонима «Ҡолош»;
Урал – горная физико-географическая страна 

на рубеже Европы и Азии, часть которой входит на 
территорию Республики Башкортостан.

Подводя итог, следует отметить, что ономастическое 
пространство произведения М. Карима «Похищение 
девушки» абсолютно индивидуальное. Поэтонимы дан-
ного произведения выражают авторскую комедийную 
идею, чему способствует частое использование в тексте 
поэтических прозвищ, которые, в свою очередь, связаны 
с характером персонажа, укладом жизни, поведением 
социального слоя, жанром и стилем литературы.

Далее, нужно подчеркнуть, что при исследовании 
ономастического пространства произведения Мустая 
Карима «Похищение девушки» мы заметили, что каж-
дый поэтоним используется правильно и к месту. В сво-
ем произведении автор часто использует поэтические 
топонимы не только башкирских земель, но и вспоми-
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нает наименования географических объектов, которые 
встречались на войне или в творческих командировках. 

Нужно отметить, что ономастические материалы в 
произведениях Мустая Карима используются правиль-
но, что способствует высокому интересу читателей.

В настоящее время башкирскую драматургию нельзя 
представить без творческого наследия Мустая Карима. 
Оно определяет современные пути формирования баш-
кирского театра, которые относятся к вечным, обще-
человеческим темам с помощью сюжета, и составляют 
золотой фонд национальной сценографии. Каждое пред-
ставление произведений Мустая Карима является ори-
гинальным событием в театральном искусстве башкир-
ского народа. Творческий диапазон писателя более чем 
неоднороден.
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Аннотация. Предметом исследования в настоящей статье выступает концепт “Weg” («путь») в немецком поли-
тическом дискурсе. В качестве материала выбраны тексты интервью и публичных выступлений немецких полити-
ков современности. Целью исследования было выявление семантических и прагматических особенностей исполь-
зования этого концепта в немецком политическом дискурсе, реконструкция признакового поля концепта и описа-
ние основных средств его вербализации. Актуальность исследования обусловлена антропоцентрическим подходом 
к языку, в рамках которого большое значение приобрело изучение ценностных характеристик в языковой картине 
мира. Анализируемый концепт “Weg”, являясь универсальным, проявляет не только национально-культурные, но 
и особые политические характеристики, с его помощью можно идентифицировать ценностные суждения о пред-
ставляемой им действительности. При определенных условиях концепт “Weg” может быть использован как инстру-
мент политической манипуляции. Ценностная составляющая концепта раскрывается благодаря таким оценочным 
характеристикам, как: верный – неверный, честный – нечестный, истинный – ложный, добрый – злой, свой – чужой, 
прямой – извилистый / окольный, трудный – легкий. Анализ позволил выделить следующие концептуальные при-
знаки: направление; методы и способы достижения цели; ориентир, выбор, преодоление препятствий и др., а также 
языковые репрезентанты концепта, релевантные для немецкого политического дискурса.

Ключевые слова: концепт, путь, языковая картина мира, концептуальная картина мира, когнитивная лингви-
стика, антропоцентризм, немецкий язык, политический дискурс, концептуальный признак, оценка, ценностная со-
ставляющая, средства вербализации.
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Abstract. The subject of the research in this article is the concept “Weg” (“way”) in the German political discourse. The 
texts of interviews and public speeches of German politicians of our time are chosen as the material. The aim of the study 
was to identify the semantic and pragmatic features of the use of this concept in the German political discourse, the recon-
struction of the characteristic field of the concept and the description of the main means of its verbalization. The relevance 
of the study is due to the anthropocentric approach to language, in which the study of value characteristics in the language 
picture of the world has acquired great importance. The analyzed concept “Weg”, being universal, shows not only nation-
al-cultural, but also special political characteristics, with its help it is possible to identify value judgments about the reality 
represented by it. Under certain conditions, the concept of “Weg” can be used as a tool of political manipulation. The value 
component of the concept is revealed due to such evaluative characteristics as: true – false, honest – dishonest, true – false, 
good – evil, his – alien, direct – winding / roundabout, difficult – easy. The analysis allowed to identify the following con-
ceptual features: direction; methods and ways to achieve the goal; reference point, choice, overcoming obstacles, etc., as well 
as linguistic representatives of the concept relevant to the German political discourse.

Keywords: concept, way, language view of the world, conceptual view of the world, cognitive linguistics, anthropocen-
trism, the German language, political discourse, conceptual feature, evaluation, value component, means of verbalization.

Смена вектора в гуманитарных исследованиях на ан-
тропоцентризм ставит во главу угла познание человека. 
В последние десятилетия вопросами изучения человека 
и его мира занимается большое количество междисци-
плинарных наук, в том числе лингвокультурология и 
когнитивная лингвистика. Лингвистические науки мож-
но по праву считать одним из основных источников зна-
ния о человеке, так как именно посредством языка чело-
век интерпретирует окружающий мир. На языковом ма-
териале проводится изучение языковой и концептуаль-
ной картин мира. Познанию картины мира способствует 
изучение концептов.

Понимая под концептом «семантическое образова-
ние, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем 
или иным образом характеризующее носителей опреде-
ленной этнокультуры» [1, с. 36], мы особо выделяем на-
личие в нем культурной, национально-специфической и 
ценностной составляющих.

Концепт “Weg” («путь») относится к универсальным, 
но в каждой культуре имеет свою специфику. Анализ 
научных трудов по исследуемой проблематике показал, 
что интерес к данному концепту был сфокусирован на 
его изучении в разных языковых картинах мира [2-6]; в 
творчестве отдельных авторов [7-10]; в различных рече-
вых жанрах и типах текста [11; 12].

Что касается концепта “Weg” в немецкой лингво-
культуре, то он оставался до сих пор вне поля зрения 

когнитивной лингвистики. Мы рассматривали ценност-
ную составляющую данного концепта на примере лек-
сико-фразеологического и паремиологического фонда 
немецкого языка. Посредством анализа словарных де-
финиций ключевой лексемы “Weg” были выделены сле-
дующие концептуальные признаки: 1. Дорога. 2. Узкий. 
3. Обычно для пешеходов. 4. Расстояние. 5. Нужно пре-
одолеть. 6. Ведет к цели. 7. Движение. 8. Направление. 
9. Образ действия или мысли. 10. Жизнь. 11. Процесс. 
12. Физическая и математическая величина. 13. Нечто 
связующее. 14. Карьера [13, с. 74].

На основе аксиологического анализа фразеологизмов 
и паремий немецкого языка были зафиксированы следу-
ющие концептуальные признаки: жизнь, изобилующая 
опасностями и трудностями; выбранная дорога – судьба 
человека; тяжелое испытание, требующее напряжения 
внутренних сил, умственных способностей; направле-
ние, цель, жизненные ценности, установки, нечто пра-
вильное, хорошее, благое и т. д. [13, с. 79].

В настоящей работе предпринимается попытка опи-
сать средства репрезентации концепта “Weg” в немец-
ких политических текстах. В качестве материала для 
исследования были взяты тексты интервью и речей по-
литиков Германии. В таких текстах, как правило, наибо-
лее концентрированно репрезентируется исследуемый 
концепт, так как в них обозначается курс политики, они 
нацелены на формирование политического сознания 
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и общественного мнения. Речь политика является как 
бы «декларацией о намерениях страны в геополитиче-
ских играх» [14, с. 334], то есть программой действий. 
Методика исследования включает сплошную выборку, 
концептуальный и семантический анализ. Целью статьи 
является описание средств языковой репрезентации кон-
цепта “Weg” в немецких политических текстах и выде-
ление его концептуальных признаков.

Анализ политических концептов является одним из 
самых актуальных направлений современной когнитив-
ной лингвистики, так как дает возможность определить 
ценностные ориентации человека и общества. О значи-
мости изучения концептосферы политического дискур-
са свидетельствует большое количество научных публи-
каций, посвященных данной теме [15-18].

Среди многообразия трактовок политического дис-
курса мы остановились на его понимании как «совокуп-
ности текстов, относящихся к сфере политики, создан-
ных в процессе политической коммуникации, которая 
охватывает адресата сообщения, адресанта и само сооб-
щение. Созданные таким образом тексты, посвященные 
конкретному общественно-политическому событию, 
характеризуются интертекстуальностью и объединены 
общим событийным концептом, который является для 
этих текстов концептуальным ядром» [19, с. 4]. 

У термина «политика» существует множество де-
финиций. В «Политическом словаре» под политикой 
понимается «человеческая деятельность, связанная с 
принятием и проведением в жизнь решений, наделен-
ных достоинством уполномочия со стороны общества, 
для которого они принимаются» [20]. Этимологическая 
реконструкция лексемы “Weg” связывает ее с глаголом 
“bewegen”, имевшим значение «побуждать», в древне-
верхненемецком “biwegan” означало «обдумывать, взве-
шивать», в средневерхненемецком “sich bewegen” – «ре-
шиться на что-то» [21, с. 756]. 

Таким образом, с этимологической точки зрения, 
концепт “Weg” можно связать с политикой, так как оба 
понятия основываются на принятии решений. Вполне 
мотивированно Weg является сквозной метафорой в 
политических текстах. Особо важной составляющей в 
понимании пути выступает оценочный компонент, он 
предстает как выбор, основанный на правовых, этиче-
ских, культурных нормах, принятых в обществе. В речах 
политических ораторов отношение к происходящему 
через призму метафоры пути базируется на таких оцен-
ках, как: верный – неверный, честный – нечестный, ис-
тинный – ложный, добрый – злой, свой – чужой, прямой 
– извилистый / окольный, трудный – легкий.

Попытаемся выявить концептуальные смыслы, кото-
рые эксплицируются в политических контекстах через 
метафорические высказывания. Несмотря на универ-
сальность рассматриваемого концепта, логично предпо-
ложить, что в политическом дискурсе будут проявляться 
свои специфические черты его актуализации, в отличие 
от других типов дискурса.

Путь в политике – это, в первую очередь, выбранное 
направление, курс, ориентированный на достижение по-
ставленной цели и последовательно реализуемый вла-
стью. В приведенных ниже примерах концепт “Weg” 
вербализуется ключевой лексемой:

…dass wir stolz sein können auf unseren gemeinsamen 
Weg in ein geeintes und friedliches Deutschland. <…> 
Lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam weitergehen – für ein 
weltoffenes, tolerantes Land, das Solidarität auch zurückgibt 
an all jene, die Hilfe brauchen und auf der Flucht sind [22].

Других языковых репрезентантов интегрированной 
в концепт “Weg” семы «разновидность дороги» (Straße, 
Pfad, Autobahn, Allee, Chaussee, Autostraße, Verkehrsader, 
Strecke, Fahrweg, Magistrale, Wanderweg, Feldweg, Stieg, 
Steig, Laufbahn) [13, с. 74] в проанализированном корпу-
се текстов обнаружено не было. Сема «элемент дороги» в 
политическом дискурсе довольно широко представлена 
лексемами Scheideweg (распутье) и Sackgasse (тупик). 

Первая связывается с необходимостью принятия непро-
стого решения, вторая означает безвыходную ситуацию, 
т.е. обе наделены негативной коннотацией. Например:

“Unsere Bemühungen für einen Friedensprozess für 
Syrien stehen wieder einmal an einem Scheideweg”, sagte 
der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur [23].

Männern und Frauen ist es wichtig, nicht in ökono-
mische Sackgassen zu geraten [24].

Наиболее частотной в вербализации концепта “Weg” 
является лексема Richtung (направление):

Dazu gibt es bereits eine erste Initiative auf Bundesebene, 
die in die richtige Richtung geht [25].

Wenn wir in diese Richtung zusammenarbeiten, ist mir 
auch vor einer engeren Kooperation mit dem Bund nicht 
bange [25].

В словаре слово Richtung представлено в двух основ-
ных значениях: 1. Линия движения, которой нужно при-
держиваться, если хочешь достичь определенной цели. 
2. Воззрения, тенденции, которые представляет группа 
единомышленников (здесь и далее перевод наш) [26]. 
Этимологически данная лексема также тесно связана со 
сферой политики: ‘процесс, направленность на какую-
либо цель’ (конец 18 в.), ‘течение, движение’ в культуре, 
политике (начало 19 в.), в древности связывалось пре-
имущественно с властью, управлением (8 в.) [27].

Направление пути может иметь разные коннотации 
в зависимости от аксиологического осмысления: die 
richtige Richtung – правильное направление, die entge-
gengesetzte Richtung – противоположное направление, 
die falsche Richtung – неверное направление, in Richtung 
gerechterer und modernerer Arbeitsbeziehungen – в на-
правлении более справедливых и современных трудо-
вых отношений. Превалирует в политическом дискурсе 
оценка направления с точки зрения «правильное – не-
правильное». 

Одним из ключевых вербализаторов концепта “Weg” 
выступает глагол führen. 

Die zurückliegenden Bundestagswahlen haben zu den 
aktuellen Sondierungsgesprächen einer auf Bundesebene 
unüblichen Drei-Fraktionen-Koalition geführt [28].

Im Bereich der Digitalisierung ist Deutschland nicht mehr 
führend. Hier müssen wir wieder in eine Spitzenposition 
kommen [25].

С этимологической точки зрения, глагол führen оз-
начает «побуждать к движению» [21, с. 190]. К основ-
ным значениям относятся следующие: показывать путь 
к определенному месту, продвигаясь к нему совместно; 
стоять во главе организации [27]. Так, лидер, вождь, ру-
ководитель в немецком языке – производное от этого 
глагола Führer, то есть тот, кто ведет по политическому 
пути, направляет к определенной цели.

Также с концептом “Weg” связываются глаголы дви-
жения gehen, kommen, weiterkommen, durchlaufen, ein-
treten, verlaufen, zugehen, zurückkehren, entgegentreten, 
erreichen и др. Они либо обозначают процесс прохож-
дения пути, либо направление к цели, либо достигнутый 
результат.

Путь ведет к определенной цели, например: in ein 
geeintes und friedliches Deutschland – к единой и мирной 
Германии; die gemeinsamen Werte unserer Verfassung, 
<…> parlamentarische Demokratie und die unser friedli-
ches Zusammenleben sichernden Institutionen, Parteien, 
Verbände sowie die zum Glück eine immer größere Rolle 
spielende Bürgerbeteiligung – общие ценности нашей 
Конституции, <…> парламентская демократия и обе-
спечивающие наше мирное сотрудничество организа-
ции, партии, объединения, а также приобретающее все 
большее значение участие граждан; für ein weltoffenes, 
tolerantes Land, das Solidarität auch zurückgibt an all jene, 
die Hilfe brauchen und auf der Flucht sind – за открытую 
миру, толерантную страну, проявляющую солидарность 
со всеми нуждающимися в помощи и с беженцами. 
Лексическими маркерами, обозначающими достижение 
цели в результате прохождения пути, выступают глаго-
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лы erlangen, erreichen, erzielen, schaffen, gelangen.
Dieses wichtige Engagement für unsere toleran-

te und weltoffene Gesellschaft möchte ich in den kom-
menden Monaten weiterführen, hier im “Parlament der 
Länderregierungen” [22].

Denn unser Standortvorteil ist der soziale Frieden, für 
den es gerecht zugehen muss [22].

Метафорой для ориентира, проводника, которыми 
являются политические принципы и цели, является ком-
пас. В этом ракурсе он имеет стратегическое значение и 
фактически определяет политический путь (общие цен-
ности, провозглашаемые Конституцией; парламент-
ская демократия, организации, партии и объединения, 
обеспечивающие мирное сотрудничество; задейство-
ванность граждан и т.п.):

Unser Kompass sind dabei die gemeinsamen Werte un-
serer Verfassung, unsere auf den Trümmern der Nazigreuel 
aufgebaute parlamentarische Demokratie und die un-
ser friedliches Zusammenleben sichernden Institutionen, 
Parteien, Verbände sowie die zum Glück eine immer größere 
Rolle spielende Bürgerbeteiligung [28].

Путь имеет начало, отправную точку, и конец, ко-
нечную цель или завершение этапа. Маркировка начала 
пути реализуется чаще всего существительным Start или 
глаголом starten:

Auf Bundesebene liegt durch die langen 
Koalitionsverhandlungen und den schwierigen Start der 
Bundesregierung ein träges Jahr hinter uns [25].

Путь – это движение, которое может характеризо-
ваться по-разному. Это пошаговое принятие решений, 
постепенное продвижение вперед, эволюция, включаю-
щая подъемы и спады, удачи и поражения. Ключевыми 
вербализаторами данных значений выступают лексемы 
Schritt (шаг) и weiter (дальше).

Klein-klein-Diskussionen helfen uns nicht weiter [25].
Ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr hier einen Schritt 

weiterkommen [25].
Немаловажной характеристикой пути является его 

направленность. Как правило, движение вперед (или 
вверх) имеет положительную коннотацию, ассоциирует-
ся с развитием, совершенствованием, достижением цели 
(ein Schritt nach vorn); движение назад означает спад, ре-
гресс, следовательно, оценивается отрицательно:

Gerade in Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen 
ins Nationale zurückziehen wollen, müssen wir für unser 
Europa der Vielfalt der Regionen, der grenzenlosen Freiheit, 
des Fortschritts und des Friedens eintreten [22].

Поскольку целью политики является развитие, по-
вышение уровня организации жизни, стремление к не-
кой идеальной модели будущего, в качестве доминанты 
в средствах лексического выражения концепта “Weg” 
можно выделить лексему Fortschritt (прогресс, букваль-
но: fort – дальше, вперед, Schritt – шаг, т.е. «шаг впе-
ред»), которая встречается в большинстве политических 
дискурсов.

На пути к цели, как правило, приходится преодо-
левать препятствия. Представляя путь как преодоле-
ние трудностей, политические субъекты помещают в 
контекст такие маркеры, как: schwer (тяжелый), hart 
(трудный), sich durchsetzen (пробиваться), überwinden 
(преодолевать), kämpfen (бороться) и др.

Statt eines Wischiwaschi-Kompromisses sollte sich jeder 
mal mit seinen Vorstellungen hundertprozentig durchsetzen 
können [25].

Aber ich verkaufe lieber Erfolge anderer Parteien, wenn 
ich im Gegenzug auch echte Erfolge für meine Partei erlan-
gen kann [25].

Красной нитью в политическом дискурсе проходит 
идея единого пути, которого следует придерживаться в 
политике:

Die Koalitionäre im Land müssen sich auf eine Richtung 
verständigen, wie sie im Bundesrat abstimmen. Das kann 
dazu führen, dass eine Partei in einem Land ein Vorhaben 
mitträgt, das sie in einem anderen ablehnt [29].

Для концепта “Weg” актуальны характеристики рас-
стояния: близкий – далекий. Политика сближения между 
государствами, партиями, движениями, правительства-
ми направлена на поддержание консенсуса, совместное 
достижение единых целей:

Denn Politik braucht mehr Nähe und Vertrauen. Es geht 
dabei nicht darum, “Kumpel” zu sein, wohl aber darum, 
nahbarer zu werden [28].

Кроме того, концепт “Weg” тесно связан со време-
нем. Так, пространство часто измеряется временными 
параметрами:

Gemeinsam haben wir im Bundesrat ein arbeitsreiches 
Jahr durchlaufen mit vielen Sitzungen und Terminen [22].

Auf Bundesebene liegt <…> ein träges Jahr hinter uns 
[25].

Аналогично время может наделяться пространствен-
ными характеристиками:

Die Lösung kann weder ein Schritt zurück in die 
Vergangenheit – ins Nationale – noch ein bloßes Weiter-so 
sein [30].

Соратники, единомышленники на политическом 
пути являются попутчиками, спутниками:

Ich danke Ihnen, liebe Frau Dr. Rettler, lieber Herr Dr. 
Kleemann, sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr herzlich für die gute Begleitung im vergangenen Jahr 
[22].

Глагол begleiten появляется в результате слияния 
древневерхненемецкого, средневерхненемецкого bileit-
en, означавшего ‘вести, сопровождать’ и глагола с тож-
дественным значением geleiten (восходящего к leiten) 
[21, с. 56]. Таким образом, он означает совместное дви-
жение к цели.

На основе проведенного анализа можно заключить, 
что “Weg” является одним из ключевых концептов со-
временного политического дискурса. Использование 
данного концепта способствует построению необходи-
мого политического имиджа. В целом концепт “Weg” 
имеет положительную окраску, так как в интервью и вы-
ступлениях политиков отражается их политическая уста-
новка, отношение к представляемому курсу. Наиболее 
значимые концептуальные признаки, выявленные в по-
литическом дискурсе и актуализируемые посредством 
концептуальных метафор, – это направление, курс, иде-
ология, воззрения, ориентир, цель, движение, развитие, 
преодоление препятствий. Проведенное исследование 
может послужить стимулом для дальнейшего изучения 
концепта “Weg”. Перспективным представляется из-
учение аксиологических характеристик концепта в по-
литическом дискурсе, анализ репрезентации концепта в 
других жанрах, а также его сопоставительное изучение в 
разных лингвокультурах.
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Аннотация. В настоящее время в научных исследованиях возрастает интерес к изучению концептов, посколь-

ку они являются неотъемлемой частью национального языка. Концепты состоят из образов, ассоциаций, понятий, 
ментальных единиц языка, играющих ключевую роль в языковой картине мира. В статье анализируется концепт 
«смех», как ключевая категория эмотивной лексики, реализующаяся в юмористическом дискурсе на примере рома-
на И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Автором рассматривается лексема «смех», как ведущий элемент 
художественных концептов, содержащий разноплановые оттенки эмотивной семантики: положительные, отрица-
тельные, нейтральные. Она передают индивидуально-авторский подход в произведении и отражает мировосприя-
тие героев, выраженных в их вербальной и невербальной коммуникациях посредством смеха. Исследование лек-
семы показало, что положительные коннотации доминируют, но реципиент воспринимает «смех» неоднозначно, 
проявляются авторские интенции. Проводится анализ изобразительно-выразительных средств, усиливающий ко-
мичность описываемых ситуаций в микроконтекстах, репрезентируя лексему «смех» через метафору, градацию, 
эпитеты. Научная новизна исследования заключается в описании концепта «смех», который позволяет в скрытой 
форме передать колорит целой эпохи, подчеркнуть замысел писателей и усилить юмористический эффект описы-
ваемых ситуаций в романе. 

Ключевые слова: концепт «смех», эмотивная лексика, юмор, языковая картина мира, юмористический дис-
курс, роман «Двенадцать стульев», ментальность, амбивалентный смех, изобразительно-выразительные средства, 
коммуникация, лексические единицы.
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Смех является неотъемлемой составляющей в жизни 
человека и представляет антропологическую константу 
его существования. В национальной языковой картине 
мира смех отражает культурный показатель общества, 
его развитие и ориентации. Константы культуры яв-
ляются антропоцентричными и полностью зависят от 
субъекта, отражая его жизненный опыт. В языке кон-
станты реализуются в концептах, что способствует фор-
мированию лингвокультурологических знаний реципи-
ента [1, с. 42].

Согласно Е.С. Кубряковой, концепт понимается как 
мыслительная единица ментального лексикона, пред-
ставляющая собой квант знания всей картины мира, ото-
бражающий содержание всей человеческой деятельно-
сти [2, с. 90]. 

Концепт является ментальной единицей, находящей-
ся в сознании человека, в его памяти. Весьма разносто-
ронняя информация, которая в нем содержится, и соз-
дает концептосферу языка. Д.С. Лихачев отмечал, что 
чем богаче культура нации, тем богаче концептосфера 
национального языка [3, с. 284]. Репрезентация концеп-
тов в художественных произведениях с использованием 
выразительных средств языка способствует понима-
нию менталитета как автора, так и целой нации, эпохи. 
Анализ произведений в концептуальном аспекте и ис-

следование методов воспроизведения объективной ре-
альности в сознании индивидуума является актуальным, 
поскольку языковая картина мира ярче всего отражена в 
художественных текстах, и писатели, как представители 
национальной культуры, достаточно глубоко отражают 
лингвоспецифические концепты [4, 5].

Предметом нашего исследования является концепт 
«смех», который играет ключевую роль в русской язы-
ковой картине мира. Смех возникает только в социуме 
в процессе вербальной коммуникации. Являясь куль-
турным концептом, лексема «смех» имеет свои понятия: 
смеховая культура, смеховая ситуация, смеховая реак-
ция и др. 

Многоаспектное изучение лингвистами националь-
ной языковой картины мира позволило ввести в катего-
риальный аппарат науки термин «концепт», который яв-
ляется ее важной составляющей. Он исследовался отече-
ственными и зарубежными учеными (Н.Д. Арутюнова, 
А.П. Бабушкин, А. Вежбицка, Е.С. Кубрякова, З.Д. 
Попова, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов, А. Вежбицка и 
др). Существует несколько интерпретаций и дефиниций 
концепта. Несмотря на широкое использование термина 
«концепт», в лингвистике нет общепринятой дефиниции 
данного термина. 

Исследователи когнитивной лингвистики (Е.С. 
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Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) указывают 
на ментальную сущность концепта и относят его к миру 
сознания человека. Н.Д. Арутюнова и представители ее 
школы, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и 
др. рассматривают концепт в разрезе лингвокультуро-
логии, где ключевым является этнокультурный подход. 
Н.Ф. Алефиренко, Е.С. Кубрякова и другие исследова-
тели изучают концепт в аспекте когнитологии. Ученые 
полагают, что он (концепт) является сложным, жестко 
не структурированным смысловым образованием описа-
тельнообразного и ценностно-ориентированного харак-
тера [6, с. 17]. Под концептом Н.Н. Болдырев понимает 
формирование понятий в результате познавательной де-
ятельности, объединенных в систему знаний о мире [7, 
с. 23]. 

Концепт «смех» в концептосфере комического дис-
курса представлен с разных позиций. В междисципли-
нарных научных словарях (языкознание, литературове-
дение, философия) доминирующим при определении 
концепта «смех» является его амбивалентность. [8, с. 
196]. Например, у В.И. Даля смех определяется как ве-
селый и в то же время рядом мы наблюдаем смех сардо-
нический. В словаре С.И. Ожегова, смех – это радость и 
насмешка. В философском словаре смех предстает перед 
нами как культурологический феномен, диапазон кото-
рого варьируется от юмора до иронии. В литературной 
энциклопедии смех истолковывается как радость и ос-
меяние [9].

Проведенный анализ показывает, что ключевой упор 
в определении дефиниций сделан на ключевую функ-
цию концепта «смех»: положительные и отрицательные 
эмоции. В юмористическом дискурсе смех является ча-
стью национальнй культуры, отражением языкового со-
знания, менталитета его носителя [8, с. 197; 10].

В своем исследовании мы рассмотрим концепт 
«смех» как эмоциональную лексему на примере произ-
ведения И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». 
Поставленная цель предусматривает решение следую-
щих задач: 1) анализ микроконтекстов романа, выража-
ющих эмотивные семы как с положительным, так и с от-
рицательным оттенком; 2) рассмотрение изобразитель-
но-выразительных средства языка, используемых для 
усиления комического эффекта и выражения эмоций.

Выбор произведения обусловлен высокой комиче-
ской направленностью, частотностью употребления 
лексемы «смех» и синонимическими лексическими еди-
ницами, входящими в дискурс комического. Например, 
лексема «смех» употребляется в тексте 30 раз, при мар-
кировании лексемы «смех» принимают участие лексиче-
ские единицы следующих частей речи: глагол, наречия, 
деепричастия, прилагательные (надсаживается от сме-
ха, умирают от смеха, насмешливо спросил, радостно 
засмеялся, содрогался, бушевал, чистосердечный смех, 
смешно видеть, усмехнулся с иронией, подсмеивался, 
громкий смех, смеется гадким смехом, злобно смея-
лись, смех усилился, не так смешно жить, смешливая 
девушка, с уважением смеялась, заливаясь смехом, по-
смеиваясь, усмехаясь вперемежку со смехом, заливаясь 
радостным смехом). 

Все представленные лексемы характеризуют смех 
с разных сторон: метафорический (чистосердечный); 
физический и интенсивный (надсаживается, умира-
ют, содрогался, бушевал, усилился); подчеркивающие 
временной показатель (усмехнулся, посмеиваясь, под-
смеивался, усмехаясь, заливаясь); звукоподражание жи-
вотным, где выделяется и категория одушевленности/
неодушевленности, что указывает на неиссякаемый 
источник комического в авторском тексте (ржание 
Ипполита Матвеевича и ржал примус). Подобного 
типа лексемы, как правило, несут в себе отрицатель-
ную коннотацию: «Послышались конский храп и ржа-
ние: Ипполит Матвеевич весело умывался и прочищал 
нос...». В данном микроконтексте лексема ржание ука-
зывает на сравнение героя с конем (глагол ржал отно-

сится к характеристике коня) и авторы подчеркивают 
отличное расположение героя, готового к сражению с 
отцом Федором таким недружелюбным и ненавистным 
Ипполиту Матвеевичу. Положительные маркеры, харак-
теризующие психологическое состояние героя, в тексте 
встречаются гораздо чаще в ассоциативном плане, на-
ряду с отрицательными, которые тоже имеют место, что 
подчеркивает оптимистическую силу романа, заложен-
ную авторами, для которых смех и сатира были главным 
оружием при создании образов и их речевых портретов, 
и в силу этого произведение И. Ильфа и Е. Петрова не 
потеряло сегодня своей актуальности.

Эмотивность в картине мира выражает очень ши-
рокий спектр чувств, она свойственна народу в любой 
период его существования. Система образов, которая 
наполняет картину мира, является слуховой, зрительной 
и всегда эмоционально окрашенной. Обилие комиче-
ского, которым проникнуто произведение И. Ильфа и 
Е. Петрова, помогает увидеть нам богатый и образный 
язык и глубже понять авторский замысел. 

Проанализируем микроконтексты произведения, 
которые выражают эмотивные семы с положитель-
ным оттенком и имеют в своем арсенале лексемы: 
«смех» и «улыбка». Например, «Остап проснулся по-
сле многих толчков и уговоров. Он внимательно по-
смотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеял-
ся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, 
главный руководитель работ и технический директор 
содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не 
могу!» – и снова бушевал... Чистосердечный его смех 
продолжался еще минут десять. Отдышавшись, он сразу 
сделался очень серьезным [11 с. 41]. Выражение поло-
жительных эмоций здесь идет по нарастающей, авторы 
используют выразительно-изобразительное средство 
градацию, которое придает контексту силу и мощь чи-
стого, искреннего смеха, в котором нет злобы или обли-
чения, герою смешна сама ситуация, в которой оказался 
его компаньон.

«Они рассказывают анекдоты. Регулярно, через каж-
дые три минуты, весь вагон надсаживается от смеха... 
Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает 
поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, 
и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепе-
тильно проносятся мимо, глядя поверх поезда» [11, с 
27]. Использование градации помогает в реализации 
творческого замысла авторов. Анекдот, являясь частью 
юмористического дискурса, служит для создания коми-
ческой ситуации с целью развлечения и создания поло-
жительных эмоций у коммуникантов. Пуант анекдота 
всегда является неожиданным для слушателя, поэтому 
пассажиры умирают от смеха, а авторы подчеркивают 
тем самым веселую и непринужденную обстановку, в 
которую попадает герой [12, с 771]. 

«Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, свя-
щенник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, 
вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и 
всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя 
по сторонам и смущенно улыбаясь» [11, с 21]. Эмоция 
в данном контексте выражена огромным семантическим 
потенциалом: растерянно, ошеломленно, шокировано, 
встревоженно, взволнованно, озадаченно. Все лексемы 
можно напрямую использовать для описания внутрен-
него состояния героя, это подчеркивает огромное ма-
стерство писателей одной фразой умело подметить и 
выразить состояние героя и передать эмоциональный 
настрой читателю: «Носит людей по стране. Один за 
десять тысяч километров от места службы находит себе 
сияющую невесту» [11, с. 28]. «На вывеске был изобра-
жен молодой человек... При этом молодой человек сла-
дострастно улыбался» [11, с. 60]. «С треском распахи-
вались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы» 
[11, с. 67]. «Он хотел сказать что-то доброе своей жене, 
но только рассмеялся» [11, с. 99].

Гамма положительных эмоций в романе очень вели-
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ка и передается лексемами, изображающими радость: 
«Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множе-
ством улыбок» [11, с. 157]. Передается ощущение радо-
сти, получение исчерпывающей информации, подтверж-
дающей предположение персонажа. «Он посмотрел на 
них просветленными глазами, забормотал, всплеснул 
руками и, заливаясь смехом, произнес...» [11, с. 190]. 
Здесь радость переполняет героя, мы видим яркое и 
очень сильное выражение положительных эмоций, смех 
освобождает его от общепринятых рамок и условностей. 
Для усиления эффекта внутренней свободы авторы вы-
брали деепричастие заливаясь с яркой эмоциональной 
коннотацией. «Из одиннадцатого ряда, где сидели кон-
цессионеры, послышался смех» [11, с. 217]. Проявление 
радости лексемой «смех» в прямом значении.

«На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы 
не валялись, люди бодро держались на ногах, и некото-
рые из них даже смеялись [11, с. 223]. Герои показаны 
удовлетворенными жизнью, эмотивная сема смеялись, 
отражающая жизненные реалии, представлена в ней-
тральном значении. Лексема «смех» в следующих иллю-
страциях выражает положительный настрой, он увели-
чивается за счет употребления в словосочетаниях эпи-
тетов, которые усиливают радость: «Трамвай построить, 
– сказал он, – это не ешака купить. В толпе внезапно 
послышался громкий смех Остапа Бендера» [11, с. 95]. 

Метафорические сочетания позволяют показать об-
разную составляющую концепта «смех» с его перифе-
рийной частью «улыбка» и подчеркнуть особенности 
менталитета русского народа: «Берег покрылся улыбка-
ми» [11, с. 234]. Писатели с помощью метафоры обра-
тили внимание читателей на то, что выступление всем 
людям понравилось, и они, довольные и радостные, 
улыбались. Комический эффект всегда основывается на 
неожиданности действий и рассматривается на ряду с 
языковой игрой

Однако не только положительными коннотациями 
наполнены лексема «смех» и «улыбка». Отрицательный 
оттенок в употреблении этих лексем подчеркивается в 
следующем иллюстративном материале: «Так вы буде-
те платить?– спросила барышня. – Одну минуточку, – 
сказал Остап, чарующе улыбаясь, – маленькая заминка... 
Эффект был велик. В публике злобно смеялись... Смех в 
зале усилился» [11, с. 154]. Употребление метафориче-
ской лексемы чарующе улыбаясь и лексемы злобно сме-
ялись и смех усилился также усиливает возрастающую 
значимость события. Используя градацию, авторы при-
дают наибольшую эмоциональность речи персонажей.

«Смахнув со своих седин оставшиеся после умыва-
ния росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил 
усами, в нерешительности потрогал рукою шерохова-
тый подбородок, провел щеткой по коротко острижен-
ным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, дви-
нулся навстречу входившей в комнату теще – Клавдии 
Ивановне» [11, с. 8]. В данном микроконтексте сочета-
ние учтиво улыбаясь несет в себе отрицательную на-
грузку, так в этой улыбке авторы передают заискиваю-
щее отношение героя к своей покровительнице, от кото-
рой он зависит материально, а в душе испытывает к ней 
полное отвращение. В следующем эпизоде также при 
помощи эмотивной лексики подчеркивается отношение 
между героями: «Я должна рассказать вам... Ипполит 
Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в поху-
девшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и 
сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась 
дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось.»... [11, с. 
17]. Эпитет дикая, который употребляют авторы рядом с 
лексемой «улыбка», указывает на нечто неистовое, зве-
риное, что подчеркивает неискренность чувств и дает 
негативную окраску происходящим событиям [13, с. 
204; 14, 15].

В анализируемом тексте имеют место эпизоды, ког-
да эмоции, выраженные улыбкой, содержат иронию и 
сарказм, за счет чего тексту придается ярко выраженная 

сатирическая и обличительная направленность. Сатира 
относится к жанрам юмористического дискурса, ее ис-
пользование в тексте романа является уместным, по-
скольку позволяет актуализировать происходящую дей-
ствительность. «Приняв от молодоженов два рубля и 
выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнув-
шись: «За совершение таинства»...» [11, с. 11]. Данной 
лексемой авторы подчеркивают абсурдность и гротеск-
ность ситуации. Использованная авторами лексема ус-
мехнувшись, содержащая в своей семантике иронию и 
недоверие, в данном контексте используется с отрица-
тельной коннотацией, поскольку «два рубля» и выдан-
ная квитанция вступают в диссонанс с совершаемым в 
церкви таинством брака [16, 17].

«В пятом пенале молчали. Там ржал примус и цело-
вались... Голубоглазая сударыня засмеялась и без вся-
кой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича 
заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пена-
ле» [11, с. 118]. Авторы повторно прибегают к исполь-
зованию зооморфизма ржал, но в данном контексте 
он имеет признак неодушевленности, что указывает на 
силу и громкость лексемы. Лексема засмеялась отража-
ет эмоционально-радостный настрой героини.

«Без него не так смешно жить», – думал Остап. И 
он весело поглядывал на Воробьянинова...» [11, с. 167]. 
Коннотация фразы несет в себе положительный оттенок 
и вызывает у читателя симпатии к герою, и, несмотря на 
то, что он является проходимцем, вызывает позитивные 
эмоции.

В следующих примерах ярко выражено желание ав-
торов подчеркнуть положительную реакцию окружа-
ющих на происходящее: «На стуле сидела смешливая 
девушка из предместья... Ничего этого не разобравшая 
королева из предместий с уважением смеялась» [11, с. 
189; 18]. «Письменные столы разместили на корме, а из 
каюты машинисток, вперемежку со смехом, слышалось 
цоканье пишущих машинок» [11, с. 226].

«Степа, посмеиваясь, убежал» [11, с. 200]. Мы видим, 
что деепричастие имеет нейтральный оттенок, показы-
вает, что герой, избавившись от проблемы в лице Мадам 
Грицацуевой, очень доволен, но негативные эмоции со-
храняются, поскольку он убежал, переложив нерешен-
ную проблему на плечи другого персонажа романа.

«В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг 
улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувство-
вал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить 
это новое ощущение, он снова улыбнулся» [11, с. 294]. 
Улыбка в данном микроконтексте несет в себе отрица-
тельный оттенок, выражается некое зло, повтор дей-
ствия использован для углубления понимания значения 
авторской позиции, эпитет подчеркивает весь сарказм 
описываемой ситуации.

Таким образом, смех в романе И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев», является ключевой константой 
русской эмотивной лексики, может иметь как положи-
тельный, отрицательный так и нейтральный оттенки. 
Анализ убедительно доказывает, что лексема, передаю-
щая положительный оттенок, встречается чаще, но в ас-
социативном плане имеет ироническое начало, что под-
тверждается наличием комического в романе. Природа 
смеха амбивалентна, поэтому в зависимости от ситуации 
смех в романе имеет различную эмоциональную окра-
ску. Анализ эмотивного концепта позволяет изучить его 
образную составляющую и понять менталитет народа, 
углубиться в языковую картину мира, эпоху, отображен-
ную в романе «Двенадцать стульев». 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время можно отметить, что политический язык, а 
также политическая коммуникация начали выступать в 
качестве одного из предметов лингвистических изыска-
ний относительно недавно. Впервые интерес к данной 
проблеме проявили специалисты из Германии в конце 
пятидесятых годов, что было обусловлено в первую оче-
редь активизацией процессов исследования языка наци-
онал-социализма [1]. 

Политическая сфера в настоящее время играет важ-
ную роль в любом социуме. Политический дискурс все 
больше привлекает внимание исследователей, что свя-
зано с характерным для периодов социально-политиче-
ских перемен и потрясений ростом интереса общества 
к условиям и механизмам политической коммуникации 
[2, с. 87]. Особое внимание уделяется экспрессивным 
выразительным языковым средствам в политическом 
дискурсе, в чем заключается актуальность нашего ис-
следования. Достаточно часто в стремлении к власти 
политики прилагают определенные усилия, чтобы зама-
скировать свои цели. В данной ситуации эффективным 
способом является применение метафор в своей речи. 
Каждой эпохе, каждому времени свойственно использо-
вание определенных метафор. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Несколько 
последних десятилетий ознаменованы тем, что рассма-
триваемая область познания вызывает активный инте-

рес среди российских лингвистов. Таким образом, на 
сегодняшний день существуют исследования, которые 
проводились в целях осмысления нашего языкового 
существования в условиях тоталитарного прошлого. И 
вместе с тем необходимо отметить, что проводится ак-
тивный анализ появляющихся в языке изменений, воз-
никающих в результате политических веяний, которые 
протекают в нашем обществе. На сегодняшний день 
особую актуальность приобретают вопросы, связанные 
с теоретическим моделированием политического дис-
курса. Иными словами, на сегодняшний день требуется 
выявить механизмы порождения и функционирования 
политических текстов, требуется провести детальный 
анализ политических метафор, применяемых в роли спо-
соба осмысления политики. Нужно охарактеризовать 
особенности речевого поведения современных поли-
тиков, исследовать применяемые на сегодняшний день 
вербальные и риторические стратегические курсы в рам-
ках осуществления политической деятельности [3, с.3]. 
Последние несколько десятилетий ситуация складыва-
ется таким образом, что политический дискурс, а также 
его жанровое пространство выступают в качестве объек-
тов активного исследования российских и иностранных 
представителей лингвистической науки (Е .В. Бакумова 
[4], Э. В. Будаев [5], А. П. Чудинов [5], Е. И. Шейгал [3], 
В. И. Карасик [6]). Такое активное проявление интереса 
со стороны специалистов обусловлено тем, что на сегод-
няшний день институциональный дискурс разработан в 
недостаточной степени, и при этом он представляет со-
бой один из приоритетных социолингвистических ню-
ансов существования дискурса в рамках общественной 
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системы
Изучение различных типов дискурса производится в 

аспекте прагмалингвистики, структурной лингвистики, 
когнитивной семантики, психолингвистики, лингво-
культурологии, социолингвистики, лингвостилистики 
[4]. Изучением политического дискурса занимается по-
литическая лингвистика – наука, рассматривающая вли-
яние языковых приемов и средств на массовое сознание.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью исследования является описание исследуемо-
го дискурса в аспекте его основных характеристик. В 
силу того, что феномен метафоры уже на протяжении 
нескольких тысячелетий не уходит из пристального 
внимания языковедов, на сегодняшний день существу-
ет большое количество исследований, в рамках которых 
проводится специальный анализ однотипных вторичных 
значений. И вместе с тем нужно указать, что в рассма-
триваемой сфере всё ещё остаётся большое количество 
белых пятен и не решено множество дискуссионных во-
просов. Согласно когнитивной теории метафоры, мета-
форические модели встроены в структуру понятийного 
механизма разума человека. Они представляют собой 
своеобразные схемы, которые человек использует в про-
цессе обдумывания и осуществления действий и таким 
образом можно отметить, что процесс наблюдения за 
деятельностью метафор выступает в качестве ключе-
вого источника информации, позволяющего раскрыть 
особенности функционирования разума современного 
человека. Именно по этой причине в рамках настоящей 
стати приводится описание метафорических моделей их 
сфер и источников.

В соответствии с когнитивной теорией метафоры, 
метафорические модели заложены в понятийной си-
стеме человеческого разума, это своего рода схемы, по 
которым человек думает и действует. Соответственно 
наблюдения за функционированием метафор призна-
ются важным источником данных о функционировании 
человеческого разума. В связи с чем в статье описаны 
метафорические модели и их сферы – источники.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Рассмотрим основные характеристики политического 
дискурса. В. И. Карасик упоминает, что существенным 
отличием дискурса является противопоставление лич-
ностно-ориентированного и статусно-ориентированного 
типов дискурса. Личностный (персональный) дискурс 
подразделяется на два основных вида: бытийный дис-
курс и бытовой, т.е. обиходный. Специфика бытового 
дискурса заключается в стремлении к максимальному 
сжатию передаваемой информации, переходу к особому 
сокращенному коду общения, когда индивиды понима-
ют друг друга без лишних слов. Коммуникативная си-
туация самоочевидна. В этой связи актуальной является 
многообразная и многоаспектная оценочно-модальная 
эмоциональная квалификация происходящего. 

Статусно-ориентированный дискурс является инсти-
туциональным общением – речевым взаимодействием 
участников институтов или социальных групп друг с 
другом, а также с такими людьми, которые реализуют 
собственные статусно-ролевые возможности в пределах 
образовавшихся общественных институтов. Количество 
данных институтов устанавливается, согласно обще-
ственным потребностям на определенном этапе развития 
общества [6, с. 280]. Правомерно считать, что политиче-
ский дискурс относится к статусно-ориентированному, 
поскольку взаимодействие и коммуникация различных 
политических сил осуществляется преимущественно по-
средством политического дискурса. 

Политические деятели являются теми людьми, ко-
торые реализуют свои статусно-ролевые возможности. 
Как отмечает Е. В. Бакумова, ролевая структура поли-
тического дискурса подразумевает разграничение про-
фессионалов/агентов и непрофессионалов/клиентов. В 
конкретном случае агентом являются политические ин-

ституты различных сообществ. 
Главными задачами таких институтов являются: 

определение, установление, поддержание надлежащего 
уровня и укрепление политической власти. Они счита-
ются гарантом законности и порядка в обществе и несут 
ответственность за функционирование общественного 
организма. 

Политическими институтами являются: правитель-
ство, парламент и иные институты, которые конкретизи-
руются в социальной роли представителей данных форм 
организации совместной деятельности. Обозначенные 
формы являются стандартизированными моделями по-
ведения наделенных правовыми полномочиями лиц. 
Последующая дифференциация институциональных 
ролей любых политических лидеров взаимосвязана с 
выполнением определенных официальных должностей, 
предусмотренных во властных структурах. К таким 
должностям можно отнести: глава государства (прези-
дент, король, монарх, царь), премьер-министр, спикер, 
лидер парламентской фракции или какой-либо полити-
ческой партии. 

Клиентами политического дискурса является все 
население, которое пользуется услугами политических 
институтов. В более узком смысле к клиентам полити-
ческой коммуникации можно отнести избирателей, при-
меняющих свое избирательное право в пользу опреде-
ленного политического движения или партии, которые 
обращаются к избирателям с наказом [7, с. 32].

Любой дискурс имеет свои характерные особен-
ности. В. И. Карасик в своих работах отмечает, что 
любой дискурс должен иметь следующие параметры: 
типовых участников, хронотоп, цели, ценности, пре-
цедентные тексты и дискурсивные формулы. В данном 
аспекте политический дискурс имеет все указанные В. 
И. Карасиком параметры. Например, к типовым участ-
никам уместно отнести политических деятелей, народ, а 
также избирателей.

Хронотопом политического дискурса является время 
и место для политических баталий, а также предвыбор-
ные дебаты, встречи политических деятелей, глав госу-
дарств, переговоры высокопоставленных политиков. 

Целью политического дискурса является убеждение 
избирателей, оппонентов, союзников. Наиболее иско-
мой целью политического дискурса является убеждение 
и внушение доверия. 

Если политический деятель не заручится поддерж-
кой избирателя и доверием, то рассматривать его раз-
витие как политика - достаточно трудоемко.  А. А. 
Горностаева также отмечает, что целью политического 
дискурса считается влияние, оказываемое на полити-
ческую ситуацию путем распространения каких-либо 
идей, эмоционального воздействия на население, призы-
вов к политическим действиям [8, с. 57]. 

К ценностям политического дискурса целесообразно 
отнести: честность, порядочность и компетентность по-
литических деятелей. Е. В. Бакумова отмечает, что цен-
ности политического дискурса сведены к отстаиванию 
и обоснованию своего права на власть: лишь решитель-
ный и волевой человек сможет управлять общественным 
движением или государством. Руководителю необходи-
мо понимать интересы подчиненных ему людей и дей-
ствовать в их интересах, руководствуясь принципами 
морали. 

Задача руководителя – защита представляемой им 
группы или государства в случае возможных конфликт-
ных ситуаций. Политическим дискурсом в существен-
ной степени выражается определенная идеология, по-
этому определяющими для имиджа политика являются 
ценности избранной им идеологии [4]. 

К числу прецедентных текстов политического дис-
курса относятся: дискуссия в СМИ, теледебаты, доклад, 
интервью, репортаж с политического мероприятия, га-
зетная политическая статья, публичная речь, политиче-
ские документы (текст закона, указ президента). 
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Дискурсивные формулы – еще одна важнейшая ха-
рактеристика любого дискурса. Под дискурсивными 
формулами подразумеваются: фразеологические и лек-
сические единицы (ФЕ, ЛЕ), а также ситуативно-обу-
словленные высказывания, характерные тому или ино-
му дискурсу. К дискурсивным формулам относятся про-
фессионально-маркированные высказывания, которые 
указывают на определенную область общения [9]. Так, в 
примере: “Shadowy EU official who once described Brexit 
as “stupid” and is known in Brussels as “the monster” has 
official told friends he wants to take charge of trade negotia-
tions with the UK. Martin Selmayr, a former German lawyer 
who is infamous in EU circles for his Machiavellian man-
agement style, hopes to lead the Brexit, after March 2019, 
according to the Sun on Sunday. “Selmayr wants to send 
Barnier off into the horizon and leave it open who will head 
up trade negotiations with the UK,” an EU source told the 
newspaper” [10]. ЛЕ обозначаются, как: official, negoti-
ations, lead talks, head up (официальный, переговоры, 
вести переговоры, возглавлять). Данные дискурсивные 
формулы свойственны политическому дискурсу. 

Однако ситуативно-обусловленные выражения, а 
также ЛЕ и ФЕ, не всегда являются профессионально-
маркированными. Так, например, в этом же примере ис-
пользованы такие лексемы, как: stupid (глупый), the mon-
ster (монстр), которые в определенной степени не явля-
ются профессионально маркированными. Лексическая 
единица  Stupid имеет следующую коннотацию: 

1) Something is stupid to indicate that you do not like it 
or that it annoys you.

2) If you say that someone or something is stupid, you 
mean that they show a lack of good judgement or intelli-
gence and they are not at all sensible [11]. 

Аргументативная функция ЛЕ stupid используется 
политиком с целью выразить свой протест и отношение 
к ситуации и воздействовать на оппонента. 

На основании анализа существующих подходов к ис-
следованию феномена политического дискурса можно 
выделить следующие ключевые тенденции, которыми 
определяется методология его описания: 

- прагматический анализ политической коммуника-
ции; 

- семантическое описание политического дискурса; 
- функционально-ориентированное исследование 

[12, с. 6]. 
Настоящий анализ осуществляется в аспекте семан-

тического описания, в частности, лингво-когнитивного 
изучения метафорических моделей и частотности их 
употребления. 

Исходя из того, что большинство политических кон-
цепций относительно расплывчаты и абстрактны, поли-
тики дают характеристику сложным политическим про-
блемам посредством метафорических лингвистических 
средств. Следовательно, метафора является важным ин-
струментом создания образа политической реальности. 

Развитие общества в целом и СМИ, в частности, по-
служило участию в политическом общении увеличива-
ющегося количества людей. 

Метафора превратилась в рабочий инструмент, с по-
мощью которого возможно донести до общества приня-
тый курс правительства и влиять на социальное и поли-
тическое сознание. В политическом дискурсе значение 
метафоры не ограничено приданием образности и вы-
разительности речи. К основным функциям метафоры 
в политической коммуникации относятся: эстетическая, 
художественная, прагматическая, когнитивная и комму-
никативная функции [13, с. 101]. 

По мнению С. Л. Ериловой, функциональное назна-
чение метафоры в политическом дискурсе может быть 
выявлено определенными задачами субъекта дискурса 
и основной целью политической коммуникации. В этом 
смысле, функции метафоры в большей степени обуслов-
лены осуществлением основного назначения полити-
ческого дискурса, которым в рамках функциональных 

подходов является функция воздействия или регулятив-
ная функция [12, с. 30]. 

А. П. Чудинов и Э. В. Будаев придерживаются мне-
ния, что метафора принимается в качестве важнейшего 
агента усвоения, если посредством нее усиливается со-
держательно-фактуальная информация. Если на инди-
вида оказывается влияние посредством метафоры для 
его последующей концентрации на отдельных сторонах 
проблемы, то использование данных средств воздей-
ствия может быть чрезвычайно успешным как в рамках 
дискуссии, так и в процессе моделирования мышления. 
Метафоры будут оказывать воздействие на суждение, 
если событие структурируется таким образом, чтобы 
предпочтение было оказано какой-либо одной интер-
претации, а индивид воспринял данную интерпретацию 
[5, с. 88]. 

По мнению Т. С. Вершининой, если политический 
лидер применяет в своей речи метафоры, то данный 
инструмент окажет на адресатов более эффективное 
воздействие. Сила и влияние метафоры связаны с уме-
нием балансировать между озвученным и тем, что еще 
не было озвучено. Метафоры способствуют сокрытию 
одних аспектов, выдвинув на передний план другие, бо-
лее значимые. Посредством употребления подобных ме-
тафор автор может представить сложные феномены как 
доступные и простые для восприятия. 

Наряду с этим, политические метафоры нередко об-
ладают аксиологической значимостью. Существует не-
которая взаимосвязь между политической ситуацией, 
существующей в обществе, и метафорами (метафори-
ческими моделями), применяемыми политиком в своей 
речи [14, с. 11]. Под метафорической моделью подраз-
умевается формирующаяся либо существующая в созна-
нии носителей языка схема связи между определенными 
понятийными сферами, которая может быть представле-
на следующей формулой: «Х — это Y» [15, с. 70]. 

Рассмотрение метафорических моделей необходимо 
осуществлять в рамках дискурса, во взаимной связи с 
условиями их функционирования и возникновения. При 
этом необходимо учитывать прагматические характери-
стики и авторские интенции. Метафорические модели 
являются важной частью национальной ментальности 
и языковой картины мира, а также связаны с историей 
и нынешней политико-социальной ситуацией соответ-
ствующего народа [15, с. 27].

При анализе высказываний политических деятелей 
были обозначены сферы-источники метафор в полити-
ческом дискурсе: flora and fauna, mankind (body), mili-
tary, mysticism, machine. Согласно классификации А. П. 
Чудинова, данные сферы-источники были разделены на 
группы. 

Природоморфная метафорическая модель (31%). С 
давних пор индивид, наблюдая за неживой и живой при-
родой (миром), использует ее, как модель, при формиро-
вании социально-политической действительности, фор-
мируя языковую картину реальности, в том числе поли-
тическую. В рассматриваемом случае в качестве источ-
ников метафорической экспансии выступают: «Погода», 
«Неживая природа», «Растения», «Животные». Иными 
словами, осознание политических реалий происходит в 
концептах природы, окружающей человека [15, с. 77]. 

Например: The political climate has also been trans-
formed since the Paris agreement and the fragile global uni-
ty that brought about that accord has shattered [16]. 

Толковый словарь дает следующую коннотацию ЛЕ 
climate: The climate of a place is the general weather condi-
tions that are typical of it [11]. 

В данной метафорической модели применение ЛЕ 
political climate, взятых из сферы–источника weather, 
репрезентирует политическую обстановку. Поскольку 
погодные условия могут быть как благоприятные, так и 
неблагоприятные, так и политическая ситуация является 
изменчивым явлением. 

Отрицательная коннотация ЛЕ fragile (хрупкий, сла-
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бый), shatter (разрушить, уничтожить) в данном примере 
свидетельствуют о нестабильности и изменчивости по-
литической ситуации. 

В отношении ЛЕ fragile: If you describe a situation as 
fragile, you mean that it is weak or uncertain, and unlikely to 
be able to resist strong pressure or attack [11]. 

В отношении ЛЕ shatter: If something shatters, it breaks 
into a lot of small pieces; If something shatters your dreams, 
hopes, or beliefs, it completely destroys them; If someone is 
shattered by an event, it shocks and upsets them very much 
[11]. 

Социоморфная метафорическая модель (13%). В че-
ловеческом сознании осуществляется беспрерывное вза-
имодействие различных аспектов социальной картины 
мира. 

Соответственно, моделирование и преобразование 
политической реальности формируется по аналогии с 
иными сферами социальной деятельности. Основные 
понятийные сферы данной группы метафорических 
моделей: «Спорт и игра», «Экономика», «Театр», 
«Война», «Преступность» [15, с. 7]. К данной модели 
относится, в частности, милитарная (военная) мета-
фора. Репрезентация данной метафорической модели 
представлена следующими примерами: But Mrs May has 
stuck to her guns in the face of mounting pressure from the 
cabinet and from the public, who are increasingly backing a 
second referendum [17]. 

Метафорическое употребление ЛЕ stuck to her guns 
(стоять на своем) взято из понятийной сферы – источ-
ника military. Определенное  противостояние и неодно-
значные отношения премьер-министра Великобритании 
и Кабинета министров выражены такими ЛЕ, как mount - 
organize and initiate (a campaign or other course of action) 
[11]; pressure - If there is pressure on a person, someone is 
trying to persuade or force them to do something [11]. 

Метафора Stuck to her guns репрезентирует выражен-
ное сопротивление, нежелание Терезы Мэй менять свою 
точку зрения.

Антропоморфная метафорическая модель (13%). 
Индивид создан Высшими силами. Данным подходом 
может рассматриваться следующий  аспект: человече-
ство стремится моделировать политическую реальность 
по аналогии с известным мировоззрением. Данный под-
ход предоставляет  возможность индивиду метафориче-
ски представить сложные и достаточно  удаленные от 
бытовой действительности политические термины и по-
нятия, как простые и доступные для восприятия явления. 

В ходе исследования данного разряда проводит-
ся анализ концептов, относящихся к исходным поня-
тийным сферам: «Семья», «Болезнь», «Физиология», 
«Анатомия» и пр. [15, с. 77]. 

The prime minister has bottled it and pulled the vote on 
her Brexit deal. The country can’t go on like this. Theresa 
May has bottled it. She’s realized her deal is so disastrous 
that she has taken the desperate step of delaying her own 
vote at the 11th hour. We have known for at least two weeks 
that the prime minister’s worst-of-all-worlds deal was go-
ing to be rejected by parliament. So why did she stick her 
head in the sand, only to pull out at the last minute? [18]. 
Метафорическое выражение - stick her head - взято из 
сферы–источника Mankind/parts of body. 

Данный пример свидетельствует о том, что с полити-
кой, проводимой премьер-министром Великобритании 
Терезой Мэй в отношении вопроса по Брекзит, не со-
гласны в стране. Использование таких ЛЕ единиц c 
отрицательной коннотацией, как: disastrous, desperate, 
delay, worst-of- all worlds, reject,- свидетельствует о не-
гативном отношении к действиям премьер министра. 
Метафора - she stick her head in the sand - репрезентирует 
нежелание Терезы Мэй прислушиваться к доводам сво-
их коллег. 

Хотя такая лексема, как: has bottled it (If you say that 
someone has bottled it, you mean that they have lost their 
courage at the last moment and have not done something 

they intended to do) [11]. Метафора - has bottled it- означа-
ет «струсить в самый последний момент». Данный линг-
вистический инструмент формирует у читателя  мысль, 
что поступок Терезы Мэй сигнализирует о том, что она 
намеренно пытается осуществить идею Брекзит. 

How can Theresa May snatch victory from the jaws of 
defeat? The prime minister’s decision to delay the vote on 
her Brexit deal came from a place of weakness after min-
isters convinced her that the scale of defeat would prove 
fatal not just to the deal but to her entire premiership [19]. 
Метафорическое выражение - snatch victory from the jaws 
- также взято из сферы–источника Mankind/parts of body.

Артефактная метафорическая модель (13%). 
«Господь сотворил небо, землю и человека. Человек же 
счел мир недостаточно комфортным для себя и решил 
продолжить созидать». Человечество реализует себя в 
различных результатах физического и интеллектуально-
го труда, называемых артефактами. Согласно аналогии 
с подобными результатами труда, человек моделирует 
(метафорически) политическую сферу, проектируя ее 
составляющие (аспекты) как инструменты, механизмы 
и пр. [15, с.77]. 

It’s fair to say the characters in the Brexit soap opera 
are almost universally awful [20]. As for Theresa May her-
self, she is robotically refusing to countenance any material 
change to her deal. Sadly, Dominic Grieve’s dramatically 
won amendment has transformed parliament into Optimus 
Prime. ...Dr Leave is the spoilt child, who demanded par-
liamentary sovereignty, then unwraps it and doesn’t want it 
any more [20]. 

В данных примерах проводится аналогия между 
парламентом и киногероями Optimus Prime, Megatron. 
Дискуссия в отношении Брекзит обозначается, как 
«мыльная опера». 

Проведенное исследование позволило выявить такую 
сферу–источник, как «Мистика», которая была отнесена 
к модели «Мистификация». При этом количественная 
репрезентация метафор, в которых прослеживаются эле-
менты мистики, - значительна (26%). 

Стоит отметить, что метафоры со сферой-источни-
ком «Мистика» проявляются либо в речи президента 
США Дональда Трампа, либо при описании его дей-
ствий. 

Blumenthal calls contentious White House meeting with 
Trump, Schumer and Pelosi “a horror show” [21]. So why 
does Trump use his immense social media power to tweet 
out fringe right memes and other ephemera from the dark 
depths of the Internet? Because, well, that’s who he is. He 
believes himself to be the victim of an unnamed group of 
elites who have laughed at him behind their hands for his 
entire life, who have turned the wheels of power against him 
and who have tried like hell to make him not matter [22]. 
Trump called the investigation a “Phony Witch Hunt” [23]. 

Обзор основных характеристик, присущих различ-
ным видам дискурса, позволил определить, что поли-
тический дискурс обладает необходимыми характер-
ными особенностями процесса языковой деятельности. 
Политический дискурс имеет свою цель, участников 
коммуникации, обладает определенными ценностями. 
Наличие прецедентных текстов и дискурсивных формул 
позволяет сделать вывод о том, что политический дис-
курс выделяется в системе институционального дискур-
са и является статусно-ориентированным. 

Анализ метафорических моделей позволил опреде-
лить, каким образом подбор метафорических лексиче-
ских единиц формирует у адресата определенную кар-
тину мира. Выявлены сферы источники метафорических 
моделей: flora and fauna, mankind (body), military, mysti-
cism, machine. В исследуемых метафорических моделях 
наиболее частотно представлена природоморфная мо-
дель (31%); метафорическая модель «Мистификация» 
составила - 26%; социоморфная модель репрезентиру-
ется на 13%; артефактная модель представлена в 13% 
примеров.
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Аннотация. В ходе общественного развития в русском языке появляются слова, отражающие новые явления 
и предметы. На эти слова, т.е. неологизмы, обращают внимание многие исследователи. Неологизмы отражают из-
менение современного русского языка. В качестве неологизмов могут выступать не только отдельные слова, но 
и фразеологизмы. Фразеологизмы с колоративным компонентом уже подвергались изучению во многих работах, 
однако новые фразеологизмы с компонентом «зелёный» ещё не становились предметом изучения – в этом новизна 
нашего исследования. В статье рассматривается лексико-семантический аспект новых фразеологизмов с компонен-
том «зелёный» в СМИ. Установлено, что по мере того, как развивается экономика, загрязнение природы становится 
большой проблемой, и люди начинают следить за защитой окружающей среды. Следовательно, фразеологизмы с 
колоративом «зелёный» в значении «экологический» начинают чаще встречаться в газетных публикациях на раз-
ные темы. Например: зелёная экономика, зелёный бум, зелёный туризм, зелёный транспорт и т.д. Кроме того, 
периферия лексического значения цветового обозначения «зелёный» расширяется за счет влияния заимствованных 
слов. Предпринята попытка доказать, что новые фразеологизмы с компонентом «зелёный» активно употребляются 
в современном русском языке, в частности в газетах. Данные фразеологизмы имеют богатое семантическое значе-
ние, они пополняют словесный корпус русского языка.

Ключевые слова: лексико-семантический анализ, новый, фразеологизмы, зелёный, русский язык, СМИ, значе-
ние, семантическое поле, изменение, заимствование, словесный корпус, лексико-фразеологические новации.
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Abstract. With the time of social development, many new phenomena and objects appeared in the Russian language. 
And many researchers pay attention to these new phenomena and objects, i.e. neologisms. Neologisms reflect the change of 
the modern Russian language. Neologisms are not only separate words, but also phraseological units. Phraseological units 
with the colorative component have already been studied in many works, but new phraseological units with the component 
«green» have not yet become the subject of study, this is the novelty of our article. The lessee-semantic aspect of the study 
of new idioms with the component «green» in the media is considered. It has been established that as the economy develops, 
environmental pollution becomes a big problem, and people begin to follow environmental protection, and phraseology 
with the colorative «green» is more often found in newspapers on various subjects in the sense of «ecological», for exam-
ple, green economy, green boom, green tourism, green transport, etc. In addition, the periphery of the meaning of the color 
«green» expands due to the influence of borrowed words. An attempt was made to prove that the new phraseological units 
with the «green» component are actively used in the newspapers of the modern Russian language, these phraseological units 
have a rich semantic meaning, they supplement our verbal corpus.

Keywords: lexical and semantic analysis, new, phraseological units, green, Russian, media, meaning, semantic field, 
change, borrowed, verbal corpus, lexical and phraseological novation.

Колоратив «зелёный» в качестве одного из основных 
цветов часто употребляется в современном русском язы-
ке, в частности в газетах. Поскольку в последние годы 
люди обращают все больше внимания на окружающую 
среду, использование колоратива «зелёный» становится 
более частым. По этой причине именно данный колора-
тив является предметом изучения в нашей статье. 

Для анализа новых фразеологизмов необходимо 
вначале рассмотреть термин «неологизм». Согласно 
лингвистическому энциклопедическому словарю (ре-
дактор - В.Н. Ярцева) под неологизмом понимается не 
только слово, но и отдельное значение слова, а также 
словосочетание, которое возникло в конкретный пери-
од времени в данном языке или же было использовано 
однократно в определенном тексте или акте устной речи 
(так называемые «окказионализмы») [6,с.331]. Из этого 
определения видно, что принадлежность того или иного 
слова к неологизмам не константа, лишь относительное 
свойство исторического плана. Яркие примеры таких 
слов: «луноход», «разрядка», «черный ящик». Близким 
образом определяет термин Б.Н. Головин, который 
предлагает понимать под неологизмом такое слово, ко-
торое возникло в языке в течение жизни одного поко-
ления. Общеизвестно, что чаще всего неологизмы воз-
никают одновременно с появлением новых реалий для 
их обозначения. Следует отметить, что используемые в 
науке определения рассматриваемого понятия как пра-
вило классифицируют неологизмы по денотативному 

признаку – как обозначение новых предметов и явле-
ний или по стилистическому – как словоупотребления, 
которые создают эффект новизны. Однако под эти два 
варианта невозможно подвести все виды неологизмов. 
Определение же неологизмов в качестве слов, которые 
отсутствуют в словарях, хотя формально и верно, но не 
раскрывает сущностные особенности данного явления.

Многие исследователи русской неологии ссылаются 
на работы Н.З. Котеловой в силу того, что ее взгляды от-
личаются наибольшей последовательностью. Приведем 
два определения «лексико-фразеологических новаций» 
Н.З. Котеловой: «лексические новшества... это слова, 
значения слов, идиомы, узуально существующие в опре-
деленный период в определенном языке, подъязыке, 
языковой сфере и т.д. и не существовавшие в определен-
ным образом ограниченный предшествующий период в 
том же языке, подъязыке, языковой сфере и т.д.» [3,с.22]. 

«...Под новыми словами понимаются как собственно 
новые, впервые образованные или заимствованные из 
других языков слова, так и слова, известные в русском 
языке и ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за 
пределами русского литературного языка, или ушедшие 
на какое-то время из активного употребления, а сейчас 
ставшие широко употребительными. Кроме того, к но-
вым были отнесены те производные слова, которые уже 
существовали в языке как бы потенциально и были об-
разованы от давно существующих слов по известным 
моделям лишь в последние годы (их регистрируют пись-
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менные источники только тех лет, которые охвачены ис-
точниками Словаря)» [4,с.7]. 

Согласно вышесказанному, среди неологизмов мож-
но выделить три типа: неологизмы-отражения новых 
предметов и новых явлений; неологизмы, которые упо-
требляются в определённом периоде и в определённом 
языке; неологизмы как новые значения старых слов. 
Новые фразеологизмы являются одним из видов неоло-
гизмов. В соответствии с данной точкой зрения, в нашей 
работе рассматриваются фразеологизмы с компонентом 
«зелёный», которые появились только в русском языке 
в строго ограниченных временных рамках: с конца ХХ 
века до начала XXI века (с 1975 годов до настоящего 
времени), и неоднократно употребляются в газетах. При 
этом мы придерживаемся широкого понимания термина 
«фразеологизм», данного Н.М. Шанским.

Ядром семантического поля «зелёный» является цвет 
зелени. «Зелёный» часто сочетается с существительны-
ми, выражающими конкретные предметы, например: 
шапка, лист, окраска и т.д. Здесь используется именно 
значение «цвет зелени». Однако в настоящее время в 
газетных публикациях на разные темы (экономика, по-
литика и общественная жизнь) часто встречаются фразе-
ологизмы с колоративным компонентом «зелёный», зна-
чение которого изменено. Согласно степени изменения 
основного значения выделяются следующие группы:

Значение «цвет зелени» сохраняется частично: Он 
подчёркнул, что это в равной степени будет способ-
ствовать не только уменьшению перегруженности 
дорог Пекина, но и сокращать выброс в атмосферу 
вредных веществ, что соответствует идее «зелёной 
Олимпиады», которую намерен воплотить Китай 
(РИА Новости, 2008.03.10); Власти Пекина могут по 
праву гордиться воплощением в жизнь лозунга «зелё-
ной Олимпиады»(Труд-7,2008.08.26). Фразеологизм 
«Зелёная Олимпиада», обозначающий Летние 
Олимпийские игры 2008 года, предложен Китаем. 
Лозунг «Зелёная Олимпиада» имеет два значения: летом 
везде зелёнь; во время проведения Олимпийских игр не-
обходимо обращать внимание на экологию.

Значение «цвет зелени» переносится – например, 
используется в значении «купюры долларов США»: 
Центробанк, который ещё в 2009 году отказался от 
выпуска банкнот достоинством в 10 рублей (решил 
заменить их монетами), в IV квартале снова заказал 
тираж «зелёных» денег (Известия, 2011.12.22); По её 
словам, размер штрафа должен был быть в несколь-
ко раз больше - «60 тысяч, но только зелёными день-
гами» (Новый регион 2, 2004.08.13); то есть ты пла-
тишь 100 долларов - получаешь 6000 в зелёной валюте 
(Советский спорт, 2010.03.26); Начнутся проблемы с их 
зелёной валютой (слово «доллар» уже говорить запре-
тили), и нам не поздоровится (Комсомольская правда, 
2006.05.27). Неологизмы «Зелёные деньги», «зелёная ва-
люта», «зелёные» выражают значение «доллары США» 
и заимствуются из английского языка («Greenbacks»).

Еще один фразеологизм также заимствован из ан-
глийского языка: «зелёная карта» («Green Card»). 
Зелёная карта – это вид на жительство в США и неко-
торых странах Европейского союза [5,с.380]. После все-
го этого как-то жалко было расставаться с Cherolet 
Cruze, которые пережил с нами слишком многое и 
оставался верен делу, как истинный кореец, получивший 
долгожданную американскую «зелёную карту» (РБК 
Дейли, 2011.09.28); В Америке мы живем уже десять 
лет по рабочей  «зелёной карте», это дало нам право 
на получение американского гражданства (Советский 
спорт, 2011.01.13). Второе значение - действующая за 
рубежом система страхования гражданской ответствен-
ности владельца автотранспортного средства на случай 
нанесения им в дорожно-транспортном происшествии 
ущерба кому-либо; страховка, выдаваемая при такой 
системе [5, с.380]. Стоимость «зелёной карты» на год 
для второй тарифной зоны стран СНГ составляет 132 

евро для легковых машин и 231 евро - для грузовиков до 
3,5 тонны (Комсомольская правда, 2011.01.18); Кроме 
того, с нового года автолюбители могут приобрести 
«зелёную карту» (полис автогражданской ответ-
ственности, позволяющий въезжать на территорию 
практически всех стран Евросоюза) у российских стра-
ховых компаний (Труд-7, 2009.01.15).

Понятие «зеленый» также используется в значении 
«неопытный»: в ту пору я был совсем зелёным студен-
том - первокурсником, приехавшим покорять столицу 
из далекой лесной деревушки (Комсомольская правда, 
2003.02.10); Возрастные наставники должны переда-
вать свой опыт «зелёным» коллегам, которые сейчас 
составляют костяк СКП (Новый регион 2, 2010.05.14); 
Главной из задачей станет передача опыта «зелё-
ным» коллегам (РБК, 2010.05.13).

Еще одно значение - «пропустить, разрешить» – вы-
ражено в фразеологизме: дать зелёную улицу (дать 
зелёный свет) со значением конкретного или обобщён-
ного лица. Это означает создавать благоприятные ус-
ловия для кого-либо или чего-либо [2, с.89]. У нас до-
статочно опыта и технологичности, чтобы быстро 
оценить качественного заемщика и дать ему «зелёную 
улицу», в этом и есть наше преимущество,» - отметил 
Дмитрий Елисеев(Труд -7, 2006.09.01); В связи с кризи-
сом контролирующие органы ослабили свои требования 
и дают «зелёную улицу» представителям малого биз-
неса (Комсомольская правда, 2009.05.08); Эта ничья, 
по сути, дала зелёный свет сборной России на чемпи-
онат мира в Бразилию (РБК Дейли, 2013.10.14); Пока 
еще не решено, дадут ли зелёный свет профессионалам 
(Известия, 2013.10.11).

«Зеленый» в значении «экологический»: зелёная эко-
номика - направление в экономической науке, в рамках 
которого считается, что экономика является зависимым 
компонентом природной среды, существует в ее преде-
лах и является её частью; нацелено на сохранение благо-
получия общества за счет эффективного использования 
природных ресурсов, а также возвращения продуктов 
конечного пользования в производственный цикл [1, 
с.1262-1266]. «Развитие экотехнопарков даст толчок к 
новому виду «зелёной экономики», которая развивает 
не только сферу обращения с отходами, но и машино-
строение, переработку пластика, металла, бумаги», — 
сказала она (Коммерсантъ, 2017.06.09); Идеал — «зе-
леная экономика», использование возобновляемых ис-
точников энергии вроде солнца, ветра и воды, снижение 
потребления углеводородных ресурсов (Комсомольская 
правда, 2017.04.18). В ходе развития «зелёной экономи-
ки» появился «зелёный бум»: Еще несколько лет на-
зад никто и предположить не мог, что в нашей стра-
не начнется «зеленый» бум — резко возрастет спрос 
на все экологически чистое (Московский комсомолец, 
2008.04.04); В беседе с РБК daily ведущий аналитик де-
партамента консалтинга РИА «РосБизнесКонсалтинг» 
Анна Синявская отметила, что «зелёный» бум во 
Франкфурте вызван в первую очередь экономическими 
причинами - поисками альтернативного топлива, ко-
торое снизит зависимость Европы от цен на нефть 
(РБК Daily,2007.09.12). Также в ходе развития «зелёной 
экономики» появились многие другие фразеологизмы с 
колоративом «зелёный» в значении «экологический» – в 
разных газетах и в тематически разных статьях, напри-
мер: зелёная химия, зелёная энергетика, зелёный ту-
ризм, зелёный транспорт и т.д. 

Анализ изменения семантического значения фразе-
ологизмов с компонентом «зелёный» показывает, что 
значение расширяется с помощью механизма метафоры. 
Например, в соответствии с новым курсом «зелёного» 
развития предприятия, уличенные в злостном наруше-
нии окружающей среды, караются штрафами, в то 
время как преуспевшие по части экономии энергоресур-
сов получают премии (Труд-7, 2004.10.13); Кальдерон 
отметил, что два сложившихся глобальных разрыва - 
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между человеком и природой и между богатыми и бед-
ными странами - можно преодолеть лишь одновремен-
но, найдя путь к устойчивому и «зелёному» развитию 
(РИА Новости, 2010.11.29). Здесь между колоративом 
«зелёный» и существительным «развитие» нет семанти-
ческой связи, однако с помощью метафоры «зелёный» 
ассоциируется с цветом растения, дерева. На основании 
этой связи рождается выражение «зелёное» развитие», 
т.е. развитие экономики без загрязнения окружающей 
среды.

На этом же механизме строится фразеологизм «зелё-
ная волна», который базируется на ассоциативной связи 
с фразеологизмом «зелёный свет»: когда горит зелёный 
свет, машина может двигаться вперед. Подобно этому, 
значение фразеологизма «зеленая волна» объясняется 
как «дать зелёную улицу», «дать зелёный свет», т.е. 
пропустить, предоставить удобство.

Остается подчеркнуть, что некоторые значения фра-
зеологизма с компонентом «зелёный» выделяются под 
влиянием заимствованных слов. Например, банкнота 
долларов США – зелёная, и именно поэтому они назы-
ваются зелёные деньги («Greenbacks»). Интересно от-
метить, что в Китае банкноты называются Хун Пяо Цзы 
(красные деньги) из-за красного цвета купюр.

Приведенные в статье примеры показывают, что 
фразеологизмы с колоративом «зелёный» часто употре-
бляются в газетных публикациях разной тематики на 
русском языке. Некоторые из них (зелёная карта, дать 
зелёную улицу) зафиксированы в словарях, а другие (зе-
лёный бум, зелёное развитие) - еще нет  в силу своей но-
визны. Изучая эти новые фразеологизмы, мы обнаружи-
ли большое число новых значений, которые пополняют 
словесный корпус русского языка.
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Аннотация. В статье на основании материла художественной литературы крымскотатарских авторов анали-

зируются семантические значения глагольной формы прошедшего-длительного неочевидного времени на -макъ-
та экен, затем они сопоставляются с глагольными формами английского языка с близким значением. В результате 
исследования устанавливается, что форма на -макъта экен имеет четыре семантических значения, три из которых 
находятся в плоскости прошедшего времени и передают продолжительность действия в определённый момент в 
прошлом, и одно — в плоскости настоящего времени с модальным оттенком разной степени вероятности совершае-
мого действия.  Первым трём значениям соответствуют значения английских времён Past Continuous Tense и иногда 
Past Perfect Continuous Tense. Четвёртому значению соответствуют значения настоящего простого Present Tense и 
настоящего длительного времени Present Continuous Tense в сочетании с лексическими средствами, выражающими 
различную степень уверенности в передаваемом сообщении.

Ключевые слова: английский язык, крымскотатарский язык, прошедшее-длительное неочевидное время, гла-
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Abstract. In this article semantic meanings of the Crimean Tatar verbal form of the Past Continuous Unobvious Tense 

ending in -макъта экен are analyzed on the basis of their use in the literature of Crimean Tatar authors, then they are con-
trasted with the English language verb forms with similar meanings. As a result of this research, it is determined that the 
Crimean Tatar verbal form of the Past Continuous Unobvious Tense has four distinct semantic meanings, three of which are 
located in the sphere of the past time and convey the duration of an action at a particular time in the past, and the fourth one 
is located in the sphere of the present time and carries the modal meaning of varying degree of certainty in the action that 
is taking place. The first three meanings correspond to the meaning of the English Past Continuous Tense and sometimes 
Past Perfect Continuous Tense. The fourth meaning finds its correspondence in a combination of Present Tense or Present 
Continuous Tense together with additional lexical structures that express a varying degree of certainty in the conveyed 
message.
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Постановка проблемы в общем виде. Описание систе-
мы прошедших времён крымскотатарского языка в раз-
ное время предлагали. Н. Самойлович [1], Э. В. Севортян 
[2], С. Р. Изидинова [3], A. Berta [4], Л. И. Караева [5], а 
также А. М. Меметов [6-8]. Согласно последним данным 
предполагается, что система прошедших времён вклю-
чает в себя две синтетические и десять аналитических 
форм. В аналитических формах выделяются две группы: 
категорические (на эди) и неочевидные (на экен) време-
на (форма на -макъта экен относится к аналитическим 
неочевидным временам). При всём разнообразии гла-
гольных форм предлагается их общая классификация, 
но не исследован до конца вопрос употребления каждой 
из них. Это является актуальным при составлении под-
робного описания функционирования системы времён 
крымскотатарского языка. Актуальным также является 
сопоставление времён крымскотатарского языка с си-
стемой других разнотипных языков с развитой глаголь-
ной системой. Среди таких языков выделяется англий-
ский, в котором насчитывают четыре формы собствен-
но прошедшего времени и две формы функционально 
прошедшего времени [9; 10]. Вопросом сопоставления 
системы глагола крымскотатарского языка с системами 
других языков на данный момент не занимался ни один 
учёный. Восполнение этого пробела является актуаль-
ным как для учёных-тюркологов, так и для полумиллио-
на носителей крымскотатарского языка, занимающихся 
изучением своего родного и английского языка. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты проблемы и на которых 
обосновывается автор. В пособии по изучению крым-

скотатарского языка С. Усеинова форма на -макъта 
экен определяется как одна из «пересказательных форм 
составного прошедшего времени», которая употребля-
ется в народном фольклоре [11, с. 68]. Данная форма 
освещается А. Меметовым в его работе «Земаневий 
къырымтатар тили», где она называется «шимдики-кеч-
кен девамлы заман фиилининъ васталы шекли» (опос-
редованная форма глагола настоящего-прошедшего 
длительного времени). Указывается, что данная форма 
употребляется для передачи информации о действии, 
которое началось в прошлом до момента разговора, про-
должалось во время него и даже некоторое время после 
него, при этом говорящий получил информацию об этом 
действии от другого лица [12, с. 255–256]. Эту форму 
приводит также D. Kavitskaya и называет её evidential 
with the present progressive (эвиденциальное с длитель-
ным настоящим), помещая ее в плоскость настоящего 
времени [13, с. 69]. Интересно, что в своём диссерта-
ционном исследовании, посвящённом прошедшим вре-
менам изъявительного наклонения, автор Л. И. Караева 
не упоминает данную глагольную форму [5]. В соответ-
ствии с тем,  что категорическая форма на  -макъта эди, 
являющаяся парной форме на -макъта экен, называется 
в работе А. Меметова «прошедшее-длительное время» 
[8], в данном исследовании предлагается называть фор-
му на -макъта экен «прошедшее-длительное неочевид-
ное время» (далее «ПНДВ»). 

Цели и задачи. В данной статье автор ставит перед 
собой цель определить семантические значения формы 
прошедшего-длительного неочевидного времени на ма-
териале художественной литературы крымскотатарских 

Швед Евгений Василий 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)174

philological sciences - 
linguistics

авторов, а также сопоставить их с глагольными формами 
английского языка. В результате должны быть обнару-
жены глагольные формы, тождественные по своему зна-
чению и сфере употребления. Для достижения постав-
ленной цели автор выполняет следующие задачи: выяв-
ляет спектр семантических значений глагольных форм 
крымскотатарского языка на основании их употребле-
ния, определяет тождественные им по своему значению 
глагольные формы английского языка, проводит сопо-
ставление их семантических полей. 

Для выяснения частоты употребления и оценки 
семантического значения формы автором было про-
смотрено более семидесяти произведений крымскота-
тарских авторов и более пятидесяти учебных пособий. 
Было обнаружено, что в упомянутых источниках данная 
форма в основном употребляется в народном фолькло-
ре (сказках), а также в повествовательных произведе-
ниях, описывающих реально произошедшие события. 
Семантические значения данной формы разделяются на 
следующие группы: 

1. В народном фольклоре форма ПДНВ употребля-
ется для обозначения продолжительного действия, про-
текающего в определённый момент в прошлом. Момент 
в прошлом обозначается другим действием, являющим-
ся частью основной сюжетной линии, обстоятельством 
времени или выводится из контекста. Аювкъулакъ дже-
маатнен савлукълашып, ёлуна реван ола. Кете, кете, 
чырышлы бир тавлукъкъа барып ете. Гурь даллы бир 
терекнинъ тюбюне ясланып, ял ала. Ала амма, бир даа 
бакъса не корьсин, балабан бир аждеръа йылан терек-
нинъ къалын кевдесине сарылып, онынъ тёпесине тыр-
машмакъта экен. Буны корьген къуш балачыкълары 
чивильдешмеге, агълашмагъа башлайлар [14 , с. 81]. 
(Распрощавшись со всеми, Аювкулак (Медвежье Ухо) 
отправился в путь. Шёл, шёл и дошёл до дремучего гор-
ного леса. Решил отдохнуть, прислонившись к большо-
му дереву с развесистыми ветвями. Решить-то решил, 
но вдруг увидел громадного змея, который, обвившись 
вокруг ствола дерева, взбирался наверх. Увидевшие 
это птенцы начали щебетать и плакать.) (Здесь и далее 
перевод автора – Е. Ш.) В данном примере основные 
действия сюжетной линии выражены глаголами в на-
стоящем времени реван ола, кете, ете, ала, башлай-
лар, которые переводятся на русский язык глаголами 
прошедшего времени (отправился, шёл, дошёл, решил 
отдохнуть, начали щебетать). Глагол тырмашмакъта 
экен (взбирался) описывает действие, начавшееся неза-
долго до момента, когда произошло другое единократ-
ное действие ял ала ([решил] отдохнуть), длящееся в его 
момент и продолжающееся еще некоторое время после. 
Действие явно происходит на глазах у Аювкулака, о нём 
он знает не по пересказу от другого, а наблюдает лич-
но, на что дополнительно явно указывает конструкция 
бакъса не корьсин (вдруг увидел; букв.: если посмотрит, 
то пусть увидит). Такая же ситуация просматривается 
и в следующем отрывке: Ёлда Тильки акъайнынъ огюне 
копеклеринен авгъа кетеяткъан бир авджы расткеле. 
Тильки акъай дубарадан къуртулайым, деп аман къоба 
ичине кирип кете. Кире, амма копек урювлери эп якъын-
лашмакъта. Тильки акъай джаныны сакъламакъ ичюн 
артына-огюне бакъмадан къоба бойлап кетебере. Азмы 
кете, чокъмы кете, бир даа бакъса не корьсин, падиша-
нынъ айткъан анавы еди башлы деви къобаны толдурып 
ятмакъта экен [15, с. 23]. (По дороге Лису повстречал-
ся охотник, который вышел на охоту, пустив собак впе-
рёд. Желая избавиться от возможного приключения, Лис 
тут же зашёл в пещеру. Зашёл, а лай собак всё ещё при-
ближался. Тогда Лис, желая спасти свою жизнь, не глядя 
ни вперёд, ни назад, начал бежать по пещере. Мало ли, 
много ли пробежал, вдруг увидел, что посреди пещеры 
лежал семиглавый великан, о котором говорил пади-
шах.) В данном примере череда следующих друг за дру-
гом действий, выраженных глаголами расткеле, кете, 
кире (повстречался, шел, зашел) прерывается глаголом 

ятмакъта экен (лежал) в форме ПДНВ, который сооб-
щает о действии, начавшемся ранее и продолжающемся 
в тот момент, когда на сцене появляется Лис.

Точно такое же употребление формы ПДНВ на-
блюдается и в рассказах, повествующих о реальных 
событиях. В данном случае разница в значении между 
фольклором и простым повествованием не наблюдает-
ся: Къоркъусыны ятыштырмакъ ичюн амамгьа кире. 
Союнмагъа башлай. (Эски Къырым амамларынынъ 
таванлары пек юксек олып, пенджерелери таванында 
тёгерек джамлы тешиклерден ибарет эди). Бу арада 
агъанънынъ танышы файтонджы Къадыр акъай да 
ювунгьан, артыкъ чызмаларыны киймекте экен [16, с. 
281]. (Для того чтобы успокоить свой страх, он зашел в 
баню. Начал раздеваться. (В банях Старого Крыма были 
очень высокие потолки, а окнами служили круглые за-
стекленные дырочки под потолком.) В это время знако-
мый твоего друга фаэтонщик Кадыр акай как раз помыл-
ся и уже одевал сапоги.) Здесь глагол в форме ПНДВ 
киймекте экен (одевал), как и выше, выражает продол-
жительное действие. Повествование ведётся с помощью 
глаголов настоящего времени в значении прошедшего 
кире, башлай (зашел, начал раздеваться), прерывается 
сообщением о продолжительном действии киймекте 
экен (одевал), которое началось ранее и продолжалось 
тогда, когда вошел главный герой. 

В еще одном примере цепочка действий основной сю-
жетной линии выражается глаголами в форме на -гъан, а 
действие, прерывающее эту цепочку и продолжающееся 
в момент действия основной сюжетной линии, выражено 
глаголом в форме ПДНВ: Алим шу ерден янына къартий-
ни алып, догьру Джаферберди койине баргьан. Барса, не 
бакъсын, койнинъ ортасында чокътан-чокъ адамлар 
топлангъан, озь аралары багъырышып къарышмакъта 
экенлер, Алим къартийни догъру джемаат топлангъан 
ерге алып баргьан да: — Селям алейкюм джемаат, эйи-
лигинъиз хайырлы олсын! — деген [17, с. 103]. (Взяв от-
туда старуху, Алим отправился прямой дорогой в дерев-
ню Джаферберди. И вдруг увидел, что вокруг деревни 
собралось множество людей, которые крича метались 
в панике. Алим понёс старуху прямиком к собравше-
муся народу и сказал: — Селям алейкум, народ! Желаю 
вам всем добра!) Цепочка глаголов основной сюжетной 
линии баргъан, топлангъан, алып баргъан, деген (отпра-
вился, собралось, понёс, сказал) выражает однократные 
завершенные действия. В повествование вводится про-
должительное действие къарышмакъта экенлер (мета-
лись в панике), начавшееся до того, как Алим прибыл 
на место и имел возможность сам лично его наблюдать, 
что подтверждается фразой барса, не бакъсын (и вдруг 
увидел; букв. если пойдёт, то пусть увидит).

Проанализированные отрывки позволяют утверж-
дать, что форма ПДНВ может употребляться как в фоль-
клоре, так и в повествовании о реальных событиях для 
выражения продолжительного действия, которое имеет 
место в момент другого действия. Основная цепочка 
действий может передаваться глаголами в форме насто-
ящего времени (в значении прошедшего), а также гла-
голами в форме прошедшего неочевидного времени на 
-гъан.

В английском языке для передачи сообщения о не-
завершенном действии, происходящем в определенный 
момент в прошлом, обозначаемом обстоятельством вре-
мени или другим действием, употребляется форма про-
шедшего длительного времени Past Continuous Tense 
[18, с. 198–199; 9, с. 110–111; 19, 468.1]. Длительные 
формы, выраженные глаголом в форме Past Continuous 
Tense, указывают на одновременность продолжитель-
ного действия с другим действием, которое выражается 
глаголом в форме прошедшего простого времени Past 
Simple Tense [10, с. 276; 20, с. 177]. Приведенные выше 
формы ПДНВ на английском языке будут иметь следу-
ющие соответствия в форме: He decided to do it, but all of 
a sudden he saw a huge snake that wrapped itself around the 

Shved Yevgeniy Vasiliy
SEMANTIC ANALYSIS ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 175

филологические науки - 
языкознание

trunk and was climbing up the tree. (Решить-то решил, но 
вдруг увидел громадного змея, который, обвившись во-
круг ствола, взбирался вверх по дереву.) He did not know 
how little or much he ran when all of a sudden he saw the 
seven-headed giant that the king had talked about. He was 
lying filling the whole cave. (Мало ли, много ли пробежал, 
вдруг увидел семиглавого великана, о котором говорил 
падишах. Он лежал, заполняя собой всю пещеру.) At that 
time your friend’s acquaintance, the carriage driver Khadyr 
akhay, had just finished washing up and was putting on his 
boots. (В это время знакомый твоего друга фаэтонщик 
Кадыр акай как раз помылся и уже одевал сапоги.) All of 
a sudden he saw that a crowd gathered around the village. 
With shouts of panic they were running all around. (И вдруг 
увидел, что вокруг деревни собралось множество людей. 
С криками они метались в панике.)

2. Форма ПДНВ употребляется для передачи дли-
тельного действия, начало которого автор не наблюдал, 
но результат которого был для него очевидным. Эртеси 
куню делегатлар озь улькелерине къайтып башладылар. 
Биринджи Фадеев Москвагъа ёнеди. Эксериет, эрмени 
языджыларынынъ теклифлерине бинаэн, эки-учь кунь-
ге даа къалды. Мен, къалув риджаларына тешеккюрле 
джевапланып, шу куню ёлгъа чыкътым. Тбилисиде баш-
къа тренге отурып, Батумгъа, меним генчлигим шеэри-
не кельдим. Бахтыма, геми кочьмеге азырланмакъта 
экен, минип етиштирдим [21, с. 128]. (На следующий 
день делегаты начали возвращаться по домам. Фадеев 
первым уехал в Москву. Большинство, по приглашению 
армянских писателей, остались ещё на два-три дня. Я 
же, ответив с благодарностью на приглашение остаться, 
в тот же день выехал в дорогу. Сев в Тбилиси на другой 
поезд, прибыл в Батуми, город моего детства. К счастью, 
благодаря тому, что корабль готовился к отплытию, я 
успел взойти на борт.) Цепочку действий, выраженных 
глаголами в форме ПКВ башладылар, ёнеди, къалды, 
чыкътым, кельдим, етиштирдим (начали, уехал, оста-
лись, выехал, прибыл, успел), прерывает форма ПДНВ 
геми кочьмеге азырланмакъта экен (корабль готовился 
к отплытию). Действие происходило во время единич-
ного действия кельдим (я прибыл). Вывод о том, что 
корабль ещё готовился к отплытию, был сделан на ос-
новании предположения, умозаключения, личных на-
блюдений или сообщения другого лица, о которых нам 
ничего не говорится.

В данном случае для передачи значения длительно-
сти действия в английском языке употребляется форма 
Past Continuous Tense. С этим же значением длительно-
сти допустимо употребление формы прошедшего пер-
фектного длительного времени Past Perfect Continuous 
Tense, которая сигнализирует начало длительного дей-
ствия, в нашем случае азырланмакъта экен (готовился), 
и его относительную продолжительность до совершения 
другого действия кельдим (я прибыл) [18, с. 211]. Таким 
образом, данному примеру будут соответствовать сле-
дующие конструкции: Fortunately, the ship was preparing 
to sail, and I had time to go aboard. (К счастью, корабль 
готовился к отплытию, и я успел взойти на борт.) When 
I came, the ship had been preparing to sail, and I had time 
to go aboard. (Когда я подошел, корабль готовился к от-
плытию, и я успел взойти на борт.)

3. Глагол в форме ПДНВ может употребляться для 
передачи действия определённой продолжительности, 
которое является одним в цепочке из нескольких дей-
ствий. Действия совершаются последовательно одним 
и тем же действующим лицом. Муаллим бир дивардан 
дигер диваргъа къадар, илери-кери, эп кезинмекте экен, 
бирден токъталды. [22, с. 86]. (Преподаватель всё хо-
дил туда-сюда, от одной стены к другой, и вдруг остано-
вился.) Продолжительное действие, выраженное глаго-
лом в форме ПДНВ кезинмекте экен (ходил туда-сюда) 
длилось в течение некоторого времени, а затем было 
прервано однократным действием, выраженным гла-
голом токъталды (остановился) в форме прошедшего 

категорического действия на -ды. Действия происходят 
одно за другим, первое является продолжительным, вто-
рое однократным. Подобное значение присутствует и в 
других местах: Бу тарафтан исе Ермолайгъа Рефат ба-
шындан бутюн кечкенлерини анълатмакъта экен, къыз 
къардашы Джумазиенинъ делирип, эвден къачкъаныны 
айтаджагъы ерде, артыкъ сонъуна чыкъалмады, эки 
тамла козьяшы ялпакъ янакъларында йылтырады [16, 
с. 264]. (А с этой стороны Рефат рассказывал Ермолаю 
о пережитом, но когда дошёл до места о том, как его 
сестра Джумазие сошла с ума и убежала из дома, уже 
не смог закончить, на его плоских щеках засверкали две 
капли слёз.) Глагол в форме ПДНВ анълатмакъта экен 
(рассказывал) передаёт длительное действие, относится 
к одному и тому же действующему лицу, является ча-
стью цепочки глаголов чыкъалмады, йылтырады (не 
смог закончить, засверкали).

Данное значение формы ПДНВ соответствует одно-
му из значений формы Past Continuous Tense, когда де-
лается акцент на длительность действия. В таких случа-
ях время Past Simple Tense употребляется для передачи 
сообщения о коротком действии, которое нарушило ход 
длительного действия. Hilda was dancing, but when she 
saw me she stopped. (Хильда танцевала, но когда увиде-
ла меня, остановилась.) [19, 468.1]. В подобных случаях 
возможно также использование формы Past Simple Tense 
с той разницей, что тогда не будет делаться акцент на 
продолжительность действия. В подобных нашим при-
мерам конструкциям в английском языке при передачи 
длительности действия, прерванного другим однократ-
ным завершенным действием, следует использовать 
форму Past Continuous Tense для длительного и форму 
Past Simple Tense для однократного действия: The teach-
er was walking back and forth, from one wall to another, 
when suddenly he stopped. Здесь продолжавшееся некото-
рое время действие was walking (ходил) сменяется дру-
гим действием stopped (остановился). Refat was telling 
Yermolay what he had lived through, but when he reached 
the place about how his sister Dzhumaziye lost her mind and 
ran away from home, he could not finish. Two tear drops 
glistened on his flat cheeks. Как и в предыдущем случае, 
продолжительное действие was telling (рассказывал) 
прерывается. Монолог говорящего завершается тем, что 
он could not finish (не смог закончить) и two tear drops 
glistened (засверкали две капли слёз).

4. Глагол в форме ПДНВ может передавать продол-
жительное действие в настоящем времени. Нет никакого 
указания на то, что это пересказание слов другого лица. 
Также нет другой цепочки действий, на фоне которых 
происходит это действие. Бу мубарек хызметнинъ эми-
ети о дередже юксек ки, шимди бизим огюмизде тили-
мизни, эдебиятымызны, медениетимизни гъайрыдан 
тиклев киби гъает муреккеп, гъает агъыр бир вазифе 
турмакъта экен, бойле хызметлернинъ къыйметини 
ич бир шейнен къыяс этмек мумкюн дегиль [23, с. 34]. 
(Важность этого священного служения так велика, что 
сегодня перед нами стоит невероятно сложная, тяже-
лая задача возродить наш язык, литературу, искусство; 
ценность этого служения ни с чем нельзя сравнить.) 
Как видно, здесь нет указания на прошедшее время. 
Наоборот, здесь однозначно имеется в виду настоящее 
время шимди бизим огюмизде (сегодня перед нами). 
Также установлено, что это не пересказ слов другого. В 
данном случае слово экен имеет модальное значение с 
оттенком значительной вероятности — «наверняка сто-
ит задача».

В английском языке нет глагольной формы, которая 
совпадала бы с формой, передающей длительное дей-
ствие в прошлом, и одновременно с этим передавала бы 
длительное значение в настоящем времени с модальным 
оттенком большой степени вероятности. Для этого ис-
пользуются другие лексические средства в сочетании 
с формами настоящего простого Present Tense или на-
стоящего длительного времени Present Continuous Tense. 
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Такими могут быть конструкции seems to be, appears to 
be, most likely и так далее: The importance of this sacred 
service is so great that today we are most likely facing the 
extremely difficult task of restoring our language, literature 
and art. (...перед нами наверняка стоит невероятно 
сложная задача возродить наш язык, литературу, искус-
ство.)

Выводы. Форма ПДНВ используется для передачи 
продолжительного действия, протекающего в опреде-
лённый момент времени в прошлом (и реже в настоя-
щем). Этот момент времени может обозначаться по-
средством обстоятельства времени, или он может выво-
диться из контекста. Здесь акцентируется длительность 
действия, начало и конец которого лежат вне внимания 
говорящего.  В некоторых случаях длительное действие, 
о начале и периоде протекания которого ничего не го-
ворится, прерывается или сменяется другим действием. 
Данным значениям тождественны значения английской 
формы Past Continuous Tense, и реже формы Past Perfect 
Continuous Tense. В некоторых случаях форма ПДНВ 
может иметь значение продолжительного действия в на-
стоящем времени, неся в себе модальный оттенок разной 
степени вероятности или уверенности в передаваемом 
действии. В английском языке такое значение передаёт-
ся не какой-то одной глагольной формой, а комплексом 
разных лексических средств в сочетании с простым на-
стоящим Present Tense или настоящим длительным вре-
менем Present Continuous Tense.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу лексико-семантических и грамматических особенностей употре-

бления прилагательных black и white в английском языке на материале идиоматических словарей и художественных 
текстов американских и английских писателей. В статье прослежены различные подходы к принципам класси-
фикации фразеологизмов. По семантическим признакам фразеологические единицы подразделяют на: фразеоло-
гизмы-сравнения, фразеологизмы-метафоры, фразеологизмы-метонимии. Особое место отводится фразеологизмам 
– метафорам, наиболее распространенным в английском языке. В метафорических фразеологизмах колоронимы 
используются и в прямой (pearly white -очень белые зубы), и в косвенной номинациях. Отмечено, что колоронимы 
black и white приобретают преимущественно иное семантическое значение в составе фразеологизмов-метафор. При 
этом колороним black имеет преимущественно негативное значение (as black as death), а white –положительное 
(white list). В фразеологизмах-сравнениях колоронимы обязательно обозначают цвет (as black as a raven), в фразео-
логизма-метонимиях этот компонент может приобретать и новый семантический признак (black shirt - фашист), и 
иметь цветной признак (black gold – нефть).
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metaphors.  While coloroem black has a predominantly negative meaning (as black as death), and white – positive (white 
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Постановка научной проблемы и ее значение. В тече-
ние последнего тысячелетия в английском языке сфор-
мировалось большое количество изречений, которые 
люди считают удачными и меткими. В этих устойчивых 
выражениях были отражены образцы жизненного опыта 
народа, которые ярко передают столетние наблюдения 
над окружающим миром. Этот особый раздел языкозна-
ния изучает фразеология.

Следует отметить, что среди лингвистов отсутству-
ет единое мнение относительно вопроса о сущности и 
определении фразеологизма как языковой единицы. 
Предметом научных дискуссий является главным обра-
зом разное понимание учеными сущности самой фразе-
ологической единицы.

Анализ исследований по этой проблеме. Исследо-
ваниями в области фразеологии английского языка 
занимались следующие известные лингвисты: О.И. 
Смирницкий, О.В. Кунин, Н.М. Амосова, А.И. Алехина, 
Ш. Балли, Л.П. Смитт. Однако следует отметить, что, к 
сожалению, этой области языкознания уделяется еще 
недостаточно внимания в научном мире. Известный 
швейцарский лингвист Ш. Балли, являющийся осново-
положником теории фразеологии, называл фразеологиз-
мами «сочетания, прочно вошедшие в речь, называются 
фразеологическими единицами» [1, с. 46]. 

А.В. Кунин определил фразеологические единицы 
как «устойчивые сочетания лексем» [7, с. 84].

По определению В.Л. Архангельский, С.Г. Гаврина, 
В.Н. Телия фразеологизм – это «языковая единица, наде-
ленная такими второстепенными признаками как мета-

форичность, эквивалентность и синонимичность слова» 
[3, с. 170].

Ряд ученых относит к основным признакам фразе-
ологических единиц некоторые языковеды называют 
«речевую устойчивость, семантическую целостность и 
отдельную оформленность» [4, с.21]. По мнению В.В. 
Виноградова одним из наиболее самых важных при-
знаков фразеологической единицы является ее «эквива-
лентность и синонимичность слову» [4, с. 58]. В то же 
время другой российский ученый Н. М. Шанский от-
мечал, что «метафоричность присуща многим словам, 
а эквивалентность – не всем устойчивым сочетаниям. 
Поэтому упоминать сочетание этих второстепенных и 
зависимых признаков в определении фразеологизма не 
совсем корректно». По мнению лингвиста: «правильная 
дефиниция фразеологизма невозможна без учета его от-
личий от слова и свободного сочетания» [5, с. 63].

Определяя фразеологизм языковым явлением, кото-
рое является универсальным для разных социумов, мы 
предполагаем, что в каждом языке существуют фразео-
логические единицы, в состав которых входят названия 
цветов, поэтому фраземы воспроизводят реалии жизни. 

Цель статьи – проанализировать лексико-семанти-
ческие и грамматические особенности употребления 
прилагательных black и white в английском языке на 
материале идиоматических словарей и художественных 
текстов американских и английских писателей. 

Достижение цели предусматривает решение ряда за-
дач: уточнить понятие фразеологизма; проанализиро-
вать особенности употребления прилагательных black, 
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white в составе фразеологизмов-сравнений, фразеоло-
гизмов-метафор, фразеологизмов-метонимий; опреде-
лить особенности перевода этих лексических единиц.

Изложение основного материала и обоснование по-
лученных результатов исследования. На основе боль-
шинства рассмотренных нами лексикографических 
источников мы можем отметить, что, входя в состав 
фразеологических единиц, названия цветов в некото-
рых случаях теряют свое значение, признаки цвета и 
приобретают совсем другие толкования. В некоторых 
фразеологизмах можно определить значение определен-
ного элемента, в других же это невозможно, поскольку 
сочетание всех составляющих фразем порождает новое 
общее их значение. Семантическое значение каждого из 
компонентов по-разному проявляется в разных типах 
фразеологизмов. Мы можем выделить основные типы: 
фразеологизмы-сравнения, фразеологизмы-метафоры, 
фразеологизмы-метонимии.

Фразеологизмы-сравнение – это такие комбинации 
лексем, основу которых составляет частичное пере-
осмысление явления. Как справедливо отмечает В. М. 
Мокиенко, в «сравнениях содержание фразеологиз-
ма выражается почти эксплицитно» [6, с. 167]. По ут-
верждению А. В. Кунина, в области фразеологии мо-
гут использоваться структурно-семантические модели 
фразеологических единиц. Этот тип моделирования 
присутствует в «устойчивых сравнениях, которые еще 
называются компаративными оборотами. Адъективные 
компаративы, типа as + прилагательное + as + существи-
тельное (или словосочетание) являются одними из ос-
новных» [7, с. 76-77].

Группу фразеологизмов-сравнений составляют такие 
фразеологизмы, в которых первый основной компонент 
используется в прямом смысле. По классификации ти-
пов лексем, предложенной О. В. Куниным, «название 
цвета в данном случае относится к реальным словам» [7, 
С. 71]. 

В фразеологизмах сравнениях можно выделить непо-
средственное значение каждого компонента-колорони-
ма. Например: 

- black: as black as soot, as black as a raven, as black 
as a coal, as black as a crow’s wing, as black as ink (очень 
черный); as black as the grave, as black as pitch, as black as 
hell, as black as my hat (темный, черный, ничего не видно: 
хоть в глаз стреляй»); as black as death, as black as sin, 
as black as a thunder cloud, as black as thunder (темный, 
мрачный (о человеке)) [10]. 

Среди фразеологизмов-сравнений с компонентом 
black также встречается выражение to work like a black 
(очень трудно работать) [11], где лексема black подчер-
кивает буквальное значение глагола.

Следует отметить, что фраземы с колоронимом white 
имеют такие значения: белый, как снег, белоснежный – 
as white as a lily, as white as chalk, as white as ivory, as 
white as milk, as white as wool и бледный – as white as a 
ghost, as white as ashes, as white as marble [10].

В первом случае данный колороним несет положи-
тельную окраску, о чем свидетельствует другой компо-
нент (a lily, ivory, milk), те же фраземы этого колорони-
ма в значении «бледный» имеют негативную окраску, 
что также обусловлено сравнительной лексемой (ghost, 
ashes) [9].

Продолжая анализировать положительное значение 
данного колоронима, приведем такие примеры: white as 
the driven snow (чистое, невинное), white elephant (ред-
кие, ценные, но, возможно, нежелательные), lily-white 
reputation (незапятнанная репутация), white knight (тот, 
кто приходит на помощь другому человеку), white list 
(список хороших событий), white sale – (продажа про-
стыней, полотенец, постельного белья), pearly white 
(очень белые зубы). И на удивление в чистоте белого 
цвета видим также и отрицательное значение: whitewash 
(скрыть), whiteout (нулевая видимость), white flag (сда-
ваться), white lightning (самогон), white knuckle (то, что 

является быстрым, захватывающим, или пугающим) 
[11].

Большинство ученых считает, что наиболее распро-
страненным типом фразеологизмов являются фразеоло-
гизмы-метафоры. А.В. Кунин определяет этот тип как 
«перенос наименования с одного денотанта на другой, 
который ассоциируется с ним на основе реального или 
мнимого сходства « [7, С. 124]. Самую многочисленную 
группу составляют фразеологизмы-метафоры. По выра-
жению В. Мокиенко, метафора является «фактором соз-
дания образности» [67, с. 167]. В состав метафорических 
фразеологизмов лексема black вошла в переносном зна-
чении: паршивая овца – black sheep of the family, плохой, 
– devil is not so black as he is painted (не так уж плох, как 
его изображают), to depict in black colours (представлять 
в плохом свете), to paint smth. black (показывать в худ-
ших тонах); несчастливый, тяжелый - a black year (чер-
ный, злополучный год), a black day (тяжелый, плохой 
день); мрачный, плохой – black looks (мрачные, неодо-
брительные взгляды), to look black (иметь недовольный, 
мрачный, злой вид), things look black (дела плохи), black 
mark beside one’s name (негативная ассоциация с чело-
веком) [10].

Среди фразеологизмов-метафор выделяется группа, 
которую объединяет лексическое значение «попасть 
впросак».

Например: the black book означает «черная книга» 
(в которую заносят фамилии лиц, подлежащих (черный 
список) и black mark (занесение в черный список) [10]. 
В некоторых фраземах это название цвета может обо-
значать «безчестность»: black совести (черная, нечистая 
совесть), black market (черный, спекулятивный рынок).

В основном лексема black придает выражение нега-
тивной окраски и играет роль психологической трактов-
ки, содержащей отпечаток смерти, скорби, разрушения 
[8].

Фразеологические обороты black art, black magic 
(черная магия) и black sheep (паршивая овца, негодяй, 
бездельник) выражают нечто зловещее, связанное с 
темными силами, например, в пословице it is not a small 
flock that has not a black sheep и there is a black sheep in 
every flock (в семье не без урода) [9] по старому англий-
скому поверью, черная овца отмечена печатью дьявола.

Продолжают ряд фразеологизмов-метафор с компо-
нентом black в значениях «темное», «грустное» следу-
ющие выражения: black beast (человек, которого нена-
видят), black ox has trod on his foot (его постигло несча-
стье), to look at the black side of things (смотреть песси-
мистично) и др. 

В отдельных фразеологических выражениях черный 
цвет сводится к значению меланхоличный: the black dog 
(хандра, скука) и the black dog is on one’s back (томиться) 
[13].

Также следует отметить, что в основе метафор суще-
ствует сходство и по цветовому признаку, и по характер-
ным признакам другого компонента – в таких фраземах 
семантика имеет другое значение: black eye (подбитый 
глаз) лексема eye означает не именно глаз, а место во-
круг него, а black указывает на цветнок признак (место 
вокруг глаза приобретает темный цвет); black wax (зем-
ля, которая после дождя становится липкой) – компо-
нент wax содержит значение липкое вещество, а колоро-
ним уточняет лишь цвет этого вещества.

В отдельных фразеологизмах black-letter day (буд-
ний день, обычный, ничем неприметный день), black 
flag (пиратский флаг), the little gentleman in black velvet 
(крот), black in the face багровый от гнева, напряжения) 
лексема обозначения цвета вошла в своем первоначаль-
ном значении, однако со временем высказывание приоб-
рело в целом иной смысл [9]. 

Название цвета вносит определенный эмоциональ-
ный окрас во фразеологизмы типа black lie (предна-
меренная ложь) и black ingratitude (черная неблагодар-
ность) [3]. 
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Другие фраземы с компонентом black имеют значе-
ние «страшное», «опасное»: black beast (человек, кото-
рого ненавидят), black ox has trod on his foot (его постиг-
ло несчастье), to look at the black side of things (смотреть 
пессимистично) и др. 

Следует отметить, что фразеологизмы-метафоры, в 
состав которых входит колороним black, по большей ча-
сти по своей семантике негативные.

Начиная анализировать фразеологизмы-метафоры с 
колоронимом white, необходимо подчеркнуть, что ос-
новную группу составляют фраземы со сходством по 
цветовому признаку: pearly white (очень белые зубы), 
white meat (белое мясо – свинина, телятина, курятина), 
a white crow (белая ворона, странное явление), the white 
trap (белая ловушка, яд, который употребляют для охо-
ты), white frost (иней, наморозь), white caps (белые греб-
ни волн, «барашки»), to hang out the white flag (сдаться), 
white-knuckle (турбуюча событие); white light (в хоро-
шем свете); white-slave traffic (торговля живым това-
ром); white sale – (продажа постельного белья); to wash 
a blackmoor white, to wash an Ethiopian white (заниматься 
безнадежной делом); to bleed white (обескровить; обо-
брать до нитки, выкачать деньги), to hoist the white flag 
(признать себя побежденным); to stand in a white sheet, 
to put on a white sheet (каяться); white horses, white noses 
(белые волны, пена) [9].

В сочетании с другими лексемами white употребля-
ется в некоторых фраземах для обозначения испуга: to 
show the white feather (испугаться, выявить малодушие), 
white liver (малодушие, трусость), white feather (тру-
сость), в этом сочетании компонент white, отдельный из 
данных фразем, не имеет своего самостоятельного се-
мантического значения [3].

Однако среди фразеологических оборотов с колоро-
нимом white есть и такие, где этот компонент, сохраняя 
первоначальное значение: a white man (порядочный, 
хорошо воспитанный человек), white hot (волнующий), 
white hope (перспективный человек), white-haired / 
white-headed boy (любимец), white lie (невинная ложь, 
ложь ради спасения), to put on a white sheet (каяться, при-
знавать прилюдно свои ошибки) – где семантика коло-
ронима очень близка к психологической трактовке бело-
го цвета как цвета чистоты и невинности [9].

Согласно этому, можно сделать вывод, что в боль-
шинстве фразем значение лексемы white имеет перво-
степенное значение колоронима. Однако следует заме-
тить, что психологический аспект также присутствует 
в семантике фразеологизмов: white hands (честность), 
white-slave traffic (торговля живым товаром), white slave 
(белая девушка, которую эксплуатирует хозяин), white 
slaver (поставщик живого товара) [10].

Анализируя фразеологизмы-метафоры, мы должны 
отметить, что существует группа фразем, которая состо-
ит из двух или более лексем обозначения цвета. В нашем 
случае это самая распространенная группа – black

и white. Более употребляемыми фраземами этой 
группы являются фразы: black and white (полицейский 
автомобиль, полицейский, защита), to swear black is 
white (говорить неправду), in black and white (черным по 
белому, вполне ясно, понятно), black hen lays a white egg 
(черная корова и молоко белое), «black and white» (ри-
сунок пером), to call white black (отстаивать очевидную 
неправду), to know black from white (понимать правиль-
но), the Red, White and Blue (английский государствен-
ный флаг – за цветами, которые входящие в него); to beat 
somebody black and blue (избить до синяков) [9].

В некоторых фразеологизмах ощутимо проявляется 
психологическая трактовка названий цветов: every white 
has its black, and every sweet sour (все имеет свою обо-
ротную сторону, во всем чистом, незапятнанном (белом) 
можно найти какое-то зло (черное)), white light (объек-
тивно), to stand in a white sheet (каяться публично) to be 
white-hot (быть в ярости) [3]. 

Согласно этому можно отметить, что в метафориче-

ских фразеологизмах уживаются колороними и в пря-
мой, и в косвенной номинациях, процесс перевода этих 
фразем происходит за счет семантики колоронима. 

Начиная анализировать фразеологизмы-метонимии, 
отметим, что эти фраземы основываются на метоними-
ческом восприятии и, как отмечал о. В. Кунин, является 
переносом « наименование с одного денотата на дру-
гой, который ассоциируется с ним за смежностью» [7, 
с. 129]. К метонимии мы причислим также перифразы 
и эвфемизмы, хотя сразу и отметим, что граница между 
ними довольно размытая.

К фраземам-метонимиям можно причислить сле-
дующие группы фразем: фразеологизмы на обозначе-
ние профессий через элемент одежды: black and white 
(защитник закона), black coat (священник), black gang 
(кочегар), black shirt (фашист), black friar (монах-доми-
никанец); выражения, которые обозначают предметы, 
содержащие составляющую объекта, который являет-
ся основой семантики данной фраземы: black literature 
(книги с готическим шрифтом), white letter (латинский 
шрифт), white night (ночь без сна), black bottle (яд – на-
звание посуды употребляется вместо содержимого), a 
white wedding (свадебная церемония, подчеркивающая 
невинность невесты), black letter (старинный английский 
готический шрифт) [3].

Колороним в составе фразем-перифраз, обычно, 
употребляется в прямой номинации: white fuel (эколо-
гически чистое электричество), black gold (нефть), black 
diamonds (каменный уголь). Нередко и замечаем в речи 
также перифразы, которые означают людей: black-coated 
workers, white-collared workers [9].

Анализируя эвфемизмы, мы можем отметить, что их 
можно рассматривать прежде всего как образы-симво-
лизмы: the black man и the gentleman in black (дьявол), 
black hand gang (грабители) [3].

Проанализировав метонимические, перифрастиче-
ские и эвфемистические фразеологизмы с колорони-
мами black и white, можем отметить, что эти лексемы 
входят в состав фразем со своей первичной номинацией 
(обозначение цвета) и не только влияют на общее значе-
ние фраземи, но и несут семантическую функцию всего 
оборота. Выводы и перспективы дальнейших исследо-
ваний. Мы обнаружили определенные закономерности 
семантики колоронимов в составе фразеологизмов: к по-
давляющему большинству фразем с лексемами на обо-
значение цветов лексемы black и white вошли в своей 
прямой номинации, обозначая цвет; также случаются 
фраземи, которые содержат определенную психологи-
ческую семантику. В фразеологизмах-сравнениях ко-
лоронимы обязательно обозначают цвет, в метонимиях 
этот компонент также имеет цветной признак, а вот в 
метафорах это происходит не всегда. Кольоронимы не 
только влияют на общее значение фраземы, что впол-
не закономерно, но и в некоторых случаях выполняют 
смысловую функцию.

Перспектива дальнейших исследований заключают-
ся в изучении стилистических и символических особен-
ностей колоронимов, входящих в состав фразеологиче-
ских единиц в художественных текстах разных стилей 
и жанров.
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ческие средства, используемые в заголовках медиатекстов для достижения поставленной прагматической цели. В 
отличие от большинства работ, в которых основной задачей заголовка медиатекста считается привлечение внима-
ния читателя к конкретной статье, данное исследование рассматривает возможность заголовков непосредственно 
формировать определенное отношение к описываемым событиям. Подобное смещение прагматического фокуса 
объясняется увеличением количества источников информации и ростом ее объема, в результате чего адресат не 
может просмотреть весь материал, заинтересовавший его, и извлекает информацию непосредственно из заголовков, 
которые начинают напрямую влиять на его картину мира. 

Ключевые слова: медиатекст, заголовок, прагмема, информема, глобальное информационное пространство
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До недавнего времени особенности функциониро-

вания языка СМИ изучались в рамках таких разделов 
лингвистики, как лингвистика текста, стилистика, сти-
листика текста, синтаксис, в том числе экспрессивный 
синтаксис и т. д. Однако необходимость комплексно-
го подхода к анализу и изучению медиатекста и языка 
СМИ привела к формированию нового междисципли-
нарного лингвистического направления, которое полу-
чило название медиалингвистика. Медиалингвистика 
занимается изучением структурных и функциональ-
ных особенностей медиатекста, а также исследованием 
особенностей его языка, применяя достижения различ-
ных областей лингвистики. В наших предыдущих ра-
ботах мы отмечали, что в настоящее время медийные 
тексты (или тексты СМИ) являются наиболее распро-
страненным видом текстов. Их основная особенность 
заключается в том, что помимо выполнения функции 
информирования, эти тексты также способны форми-
ровать общественное мнение, создавать определенную 
систему ценностей и, таким образом, влиять на поли-
тические процессы. Количество медийных текстов на 
английском языке значительно превышает количество 
медийных текстов на других языках. Англоязычные ме-
диатексты доминируют в мировых средствах массовой 
информации не только в процентном отношении, но и в 
отношении воздействия на массового читателя и на ми-
ровые общественно-политические процессы в целом [1]. 
Таким образом, изучение языковых и композиционных 

средств, с помощью которых англоязычные медиатек-
сты влияют на массового читателя, является актуальной 
проблемой. Заголовок, как важный прагматический ком-
понент медиатекста, играющий ведущую роль в процес-
се воздействия на адресата, представляет особый инте-
рес для изучения. В данной работе мы делаем акцент на 
смещении прагматического фокуса медиа-заголовка от 
простого привлечения внимания адресата к реальному 
воздействию на его точку зрения. Этот процесс являет-
ся результатом изменений, происходящих в глобальном 
информационном пространстве: постоянно растет число 
источников информации, увеличивается ее объем.

В ходе развития СМИ понятие «текст» расширило 
свои рамки и получило новые смысловые элементы. 
Этот процесс в первую очередь связан с наложением 
словесного (речевого) компонента текста и его медиа-
компонента, т.е. определенных средств, обеспечиваю-
щих «доставку» текста до адресата. В итоге появилось 
понятие «медиатекст», в состав которого входят как сло-
весные, так и медийные характеристики. Этот термин 
появился в конце 20-го века в англоязычной научной 
литературе, в работах А. Белла [2 - 4], М. Монтгомери 
[5 - 6], Н. Фейерклафа [7 - 8], Р. Фаулера [9]. В России 
проблемы медиалингистики активно исследует Т. Г. 
Добросклонская [10 - 11]. Изучением названной выше 
области занимаются многие современные лингвисты [12 
- 17].

Поскольку целью нашего исследования является 
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прагматический анализ заголовков медийных англоя-
зычных текстов, основным методом нашего исследова-
ния стал метод прагматического анализа, который вклю-
чает изучение целей общения участников, их намерений 
и коммуникативных действий. В работе также приме-
нялись  метод контекстуального анализа, метод куль-
турологической интерпретации, метод компонентного 
семантического анализа, метод стилистического анали-
за. Иными словами, методологической основой нашего 
исследования является комплекс лингвистических ана-
литических методов.

В ходе исследования были проанализированы за-
головки электронных версий следующих британских 
и американских изданий: The Guardian (www.guardian.
co.uk), The Sun  (www.thesun.co.uk), Newsweek (www.
newsweek.com)

Огромный ежедневный поток информации вынуж-
дает современного массового читателя знакомиться с 
большинством материалов СМИ, только просматривая 
заголовки, и лишь затем выбирать интересующие статьи 
для чтения. Таким образом, суть коммуникации между 
автором медиатекста (и, соответственно, заголовка) и 
читателем заключается не только в информировании 
аудитории о содержании текста, но и в оказании на нее 
определенного воздействия, которое заключается в по-
буждении потенциальных читателей к прочтению ма-
териала. Заголовок медиатекста выделяется как особая 
лингво-прагматическая единица, призванная привлечь 
внимание читателя, в краткой форме проинформировать 
его о содержании медиатекста.

Принято различать следующие функции медиа-заго-
ловков:

- номинативная функция: заголовок называет медий-
ный текст, тем самым отделяя один текст от других;

- информационная функция: заголовок кратко опи-
сывает основное содержание материала, выделяя его 
основную идею;

- рекламная функция: заголовок привлекает внима-
ние и интерес читателя;

- функция воздействия: с помощью заголовка и сле-
дующего за ним текста журналист может внушить необ-
ходимое отношение к описываемым событиям и сфор-
мировать в сознании читателей определенные выводы.

Следует отметить, что последняя функция, в настоя-
щее время, по всей видимости, выходит на первый план 
и приобретает «самостоятельность». Это происходит в 
связи с ростом количества источников информации и 
увеличением ее объема, в результате чего адресат не мо-
жет просмотреть весь заинтересовавший его материал 
и извлекает информацию непосредственно из заголов-
ков. Таким образом, главной функцией заголовков ме-
диатекстов становится функция формирования у чита-
телей определенного отношения к событиям и фактам, 
отраженным в них. Мы можем описать этот процесс 
следующим образом: все читатели любой газеты или 
журнала, даже читатели, которые не заинтересованы в 
конкретной теме, просматривают все заголовки в по-
иске интересного материала и, таким образом, неосоз-
нанно воспринимают и ассимилируют всю информация, 
включая эмоциональную информацию, содержащуюся в 
заголовках. Таким образом, не читая медиатексты, про-
сто просматривая их заголовки, читатель может сфор-
мировать определенное отношение к описываемым в 
медиатекстах событиям и людям. При этом, в отличие 
от самого медиатекста, заголовок может воздействовать 
практически на каждого читателя, поскольку читатели 
обычно просматривают все заголовки, но читают не все 
медиатексты.

В соответствии с вышеперечисленными функциями 
принято различать следующие основные задачи заголов-
ков медиатекстов:

- отделить один материал от другого;
- привлечь внимание к тому или иному материалу;
- кратко описать основное содержание материала;

- заинтересовать читателя;
- оказать определенное эмоциональное воздействие 

на читателя.
Создавая заголовок, автор прогнозирует прагматиче-

ский эффект от генерируемого речевого высказывания. 
Если прагматический эффект связан с передачей инфор-
мационного содержания, то заголовок как прагмалинг-
вистическая единица выступает в качестве информемы. 
Если прагматический эффект связан с воздействием на 
эмоциональную сферу читателя, на его или ее мировоз-
зрение, то заголовок функционирует в качестве прагме-
мы. Заголовок как коммуникативный акт может выпол-
нять одновременно обе функции - информационную и 
прагматическую. Однако информационно-логическое 
содержание преобладает в информемах, а субъективно-
логическое содержание характерно для прагмем.

В настоящее время в англоязычных медиа-текстах, 
описывающих события в России, преобладают заголов-
ки следующего типа:

How did Putin’s Russia Descend into Lawlessness? 
(http://www.newsweek.com/vladimir-putin-russia-histo-
ry-opinion-joseph-stalin-851837) [18].  

Заголовок основан на пропозиции: «Россия достиг-
ла беззакония», что можно интерпретировать как отсут-
ствие верховенства закона в России. Беззаконие - лексе-
ма с негативными коннотациями. Соответствующее от-
ношение к стране, упомянутой в заголовке, внедряется в 
сознание читателя. В одной из наших предыдущих работ 
мы достаточно подробно рассмотрели вопрос о спосо-
бах передачи имплицитной информации [19].

Gangster’s Paradise: How Organized Crime Took Over 
Russia (https://www.theguardian.com/news/2018/mar/23/
how-organized-crime-took-over-russia-vory-super-mafia)
[20]. Вторая часть заголовка HOW ORGANISED CRIME 
TOOK OVER RUSSIA (как организованная преступ-
ность поглотила Россию) поясняет метафору, первой 
части GANGSTER’S PARADISE (рай для гангстеров) и 
содержит пропозицию: организованная преступность 
поглотила Россию. Таким образом, негативный кон-
текст создается за счет использования метафоры gang-
ster’s paradise (рай для гангстеров) и словосочетания or-
ganised crime (организованная преступность), которые 
имеют негативные коннотации и входят в пропозицию 
организованная преступность поглотила Россию. 

EUROPE NEEDS A COLLECTIVE DEFENCE 
STRATEGY TO COUNTER RUSSIA (https://www.theguard-
ian.com/commentisfree/2018/mar/22/europe-collective-de-
fence-strategy-counter-russia-putin) [21]. (Европе необхо-
дима стратегия коллективной защиты, чтобы проти-
востоять Россию). Данный заголовок основан на пре-
суппозиции: Россия опасна – от нее надо защищаться 
(совместно) и противостоять ей.

Следует отметить, что в настоящее время подобные 
заголовки преобладают в  англоязычных медиатекстах, 
посвященных России. Все они создают негативный об-
раз этой страны. На основании рассмотренных выше 
заголовков читатель может сформировать следующее 
представление о современной России: рай для гангсте-
ров, страна, в которой не уважают закон; опасная страна, 
от которой надо защищаться общими усилиями Запада. 
Несколько заголовков, конечно же, не могут повлиять на 
мировоззрение читателя – для этого необходим больший 
объем информации. Однако достаточно большой массив 
медиа-заголовков соответствующего содержания и то-
нальности способен повлиять на картину мира читателя, 
поскольку, количество, как известно, переходит в каче-
ство. Следовательно, мы можем говорить о смещении 
прагматического фокуса медиа-заголовков от простого 
привлечения внимания читателя к воздействию на его 
картину мира.

С другой стороны, стремление оказывать более силь-
ное воздействие на читателя, вызывать более глубокие 
чувства и эмоции может быть не связано с задачей из-
менения мировоззрения адресата. Этот усиленный праг-
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матический эффект может использоваться для усиления 
рекламной функции (привлечения внимания адресата). 
Так, заголовки, имеющие неоднозначную интерпрета-
цию или ведущие к полному замешательству читателя, 
привлекают его внимание и имеют большой прагма-
тический потенциал. Заголовки подобного типа харак-
терны для изданий-таблоидов. Следует отметить, что в 
целях завоевания внимания потенциального читателя 
заголовки таблоидов могут так сильно «вуалировать» 
содержание статьи, что возникает необходимость ис-
пользовать вводные предложения, поясняющие эти за-
головки. Таким образом, образуется комплекс заголовок 
- вводное предложение, которое выделяется различны-
ми способами: жирным шрифтом, курсивом, цветом и 
т. д. Например, заголовок “The Goddess’ Dead” – Богиня 
мертва (https://www.thesun.co.uk/news/6874086/oldest-
person-in-the-world-chiyo-miyako-dead-age-117) [22]. 
Информации в заголовке недостаточно; неясно, о чем 
статья; читатель смущен и заинтригован. Вступительное 
предложение “Oldest person in the world Chiyo Miyako 
dies aged 117 years old just days after title recognised by 
Guinness World Records” (Самый старый человек в мире 
Тиё Мияко умирает в возрасте 117 лет всего через не-
сколько дней после того, как была внесена в книгу ми-
ровых рекордов Гиннеса) раскрывает содержание тек-
ста и помогает читателю принять решение, читать эту 
статью или нет. То же самое можно сказать о заголов-
ке “Sealed with a Kiss” - «Скреплено поцелуем»(https://
www.thesun.co.uk/news/6871669/trump-tweets-love-for-
eu-with-juncker-kiss-and-frantic-search-for-twins-missing-
in-greece-wildfires/) [23], который поясняется следую-
щим вступительным предложением: “Donald Trump 
tweets his love for the EU with a photo of kiss with Jean-
Claude Juncker as they pull back from brink of trade war” 
(Дональд Трамп пишет в Твиттере о своей любви к ЕС 
и  отступлении от грани торговой войны, приложив 
фотографию поцелуя с Жан-Клодом Юнкером). Другим 
примером является заголовок “Silly Billy” (https://www.
thesun.co.uk/news/6875394/bragg-accuses-jews-anti-semi-
tism-row/) [24] - «Глупый Билли», пояснением которого 
служит предложение “Billy Bragg accuses Jews of fuelling 
the Labour anti-Semitism row” (Билли Брэгг обвиняет ев-
реев в разжигании спора о трудовом антисемитизме).

Чтобы привлечь внимание читателя, в заголовках 
также часто используется игра слов:

Заголовок “Bake to the Future” (https://www.thesun.
co.uk/news/6875184/decades-of-heatwaves-37c-friday/) 
[25] напоминает читателю название фильма “Back to the 
Future” («Назад в будущее») и таким образом привлека-
ет внимание читателя. Однако смысл заголовка сложно 
понять без следующего за ним вступительного предло-
жения: “Britain is braced for an epidemic of summer heat-
waves lasting DECADES as temperatures set to hit a July 
record of 37C (99F) tomorrow” (Британия готовится 
к десятилетиям летней жары, уже завтра будет до-
стигнута рекордная температура июля в 37C (99F)).

Еще один пример использования игры слов мож-
но найти в следующих заголовках: “Khan He Do It?” 
(https://www.thesun.co.uk/news/6864192/imran-khan-pa-
kistan-general-election-2018-cricket-wife-bushra-mani-
ka-jemima-goldsmith/) [26] и  “Yes, He Khan!” (https://www.
thesun.co.uk/news/6867813/pakistan-election-2018-re-
sult-imran-khan-prime-minister/) [27]. В этом случае игра 
слов основана на фонетическом сходстве слова Khan 
(Хан), которое является именем собственным, и мо-
дального глагола can (может). Соответственно, пред-
ставленные выше заголовки можно перевести так: «Он 
(Хан) может сделать это?» и «Да, он (Хан) может!» 
Вводные предложения подтверждают догадку читателя. 
“One of cricket’s greatest all-rounders is on the verge of 
becoming the Prime Minister of Pakistan” (Один из вели-
чайших универсальных игроков в крикет может стать 
премьер-министром Пакистана») поясняет первый за-
головок; второй заголовок объясняется предложением: 

“Cricket legend Imran Khan declares victory after a blood-
soaked election and promises a ‘new Pakistan’ (Легенда 
крикета Имран Хан объявляет победу после кровавых 
выборов и обещает создать «новый Пакистан»).

Заголовок “May is Trumped” (https://www.thesun.
co.uk/news/6875684/theresa-may-follow-trumps-on-eu/) 
[28] содержит слово trumped, являющееся формой  Past 
Participle от глагола to trump (превзойти, побить), кото-
рый в свою очередь, представляет собой омоним фами-
лии президента США. Таким образом, заголовок можно 
интерпретировать следующим образом: Мэй уступает 
(проигрывает) Трампу. Предложение “Senior ministers 
say Theresa May should follow Trump’s hard line on EU” 
(Министры говорят, что Тереза   Мэй должна следовать 
жесткой линии Трампа в отношении ЕС) подтверждает 
эту идею.

Очевидно, что рассмотренные выше заголовки дей-
ствуют как прагмемы. Усиленный прагматический эф-
фект достигается с помощью лингвистических средств, 
которые приводят к двоякой интерпретации заголовка 
или полному замешательству читателя. Одним из таких 
средств является игра слов. Основной функцией игры 
слов в заголовках медиатекстов является привлечение 
внимания читателя. Этот прием чаще всего используют 
издания-таблоиды, содержащие большой процент заго-
ловков вышеупомянутого типа.

Заголовок как часть медиатекста является важным 
прагматическим компонентом, который выполняет сле-
дующие задачи: отделяет один материал от другого; 
привлекает внимание к конкретному материалу; кратко 
описывается основное содержание материала; привлека-
ет внимание читателя; оказывает определенное эмоци-
ональное воздействие на читателя. Увеличение количе-
ства источников информации и рост ее объема приводит 
к тому, что адресат не может просмотреть весь заинте-
ресовавший его материал и извлекает информацию не-
посредственно из заголовков медиатекстов, которые 
начинают непосредственно формировать определенное 
отношение к описываемым событиям. 

Анализ материала показал, что в заголовках медиа-
текста часто используются прессупозиции и скрытые 
пропозиции, а также различные стилистические приемы 
и словарь определенного коннотативного значения для 
того, чтобы оказать желаемое прагматическое воздей-
ствие на читателя.
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Аннотация. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий является одной из важных задач со-

временных учебных заведений. Однако по ряду причин, в том числе и в связи с увеличением доли самостоятельной 
работы студентов возникает потребность в использовании электронных средств для организации этого процесса. 
Индивидуальная траектория может быть выстроена лучшим образом с использованием онлайн-курсов. Нами было 
установлено несколько определений понятия «Индивидуальная образовательная траектория». Проанализировав их, 
мы основываемся на том, что это деятельность, которую осуществляет студент для реализации собственных обра-
зовательных целей по его способностям, возможностям и мотивации при консультации педагога. Реализация этих 
целей возможна с использованием онлайн-курсов, доступ к которым осуществляется круглосуточно. Они могут 
использоваться как дополнительный инструмент в организации смешанного обучения, так и самостоятельно (при 
переводе какой-либо дисциплины в полностью электронный формат). Для подготовки студента к формированию 
индивидуальной образовательной траектории необходимо прохождение нескольких этапов, после чего обучающе-
муся будет легче выбирать для себя цели и ставить задачи. В пример приведена деятельность Нижегородского го-
сударственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Установлено, что студент может записаться 
на любой интересный ему курс и восполнить пробелы в знаниях. Данные курсы располагаются на специальных 
электронных образовательных платформах. Некоторые из них приведены в статье. Также определен перечень ин-
струментов, который должен содержать в себе каждый  курс. Отмечено, что при всем многообразии курсов единой 
системы их централизации нет. В связи с этим освещено предложение по реализации проекта «Современная обра-
зовательная цифровая среда в Российской Федерации». 

Ключевые слова: индивидуальная траектория обучения, студент, выпускник, онлайн-курс, электронное об-
учение, дистанционное обучение, высшее учебное заведение, электронная образовательная платформа, качество 
обучения, самостоятельность.
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Abstract. Designing individual educational trajectories is one of the important tasks of modern educational institutions. 

However, in connection with the increase in the proportion of independent work of students, there is a need to use electronic 
means to organize this process. Individual trajectory can be built in the best way using online courses. We have established 
several definitions of the concept of “Individual educational trajectory”. Analyzing them, we are based on the fact that this 
is the activity that the student performs for the realization of his own educational goals in terms of his abilities, abilities and 
motivation in consultation with the teacher. Realization of these goals is possible with the use of online courses, access to 
which is carried out around the clock. They can be used as an additional tool in the organization of mixed instruction, and 
independently (when translating any discipline into a fully electronic format). To prepare a student for the formation of an 
individual educational trajectory, it is necessary to go through several stages, after which it will be easier for the student to 
choose goals for himself and set tasks. As an example, the activity of the Nizhny Novgorod State Pedagogical University 
named after Kozma Minin is cited. It is established that the student can enroll in any course interesting to him and fill the 
gaps in knowledge. These courses are located on special electronic educational platforms. Some of them are given in the 
article. A list of tools is also defined, which should include each course. It is noted that for all the variety of courses, there is 
no single centralization system. In this regard, the proposal for the project “Modern Educational Digital Environment in the 
Russian Federation” was highlighted.

Keywords: individual trajectory of training, student, graduate, online course, e-learning, distance learning, higher edu-
cation institution, electronic educational platform, quality of learning, independence.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. За 
последние годы система высшего образования подвер-
глась трансформации, поскольку изменились потреб-
ности общества, работодателей и самих обучающихся. 
Современная образовательная парадигма ставит новые 

ориентиры, достижение которых повышает качество об-
учения, предоставляет более широкие возможности для 
будущих выпускников. Формирование индивидуальной 
образовательной траектории является одним из таких 
ориентиров, благодаря которым студент лучше усваи-
вает материал и формирует необходимые компетенции 
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на должном уровне. Для того, чтобы сделать этот про-
цесс более динамичным, а студентов более мобильны-
ми, соблюдая при этом требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, необходимо 
выстраивать индивидуальную образовательную траек-
торию с применением электронных курсов. К тому же 
с появлением тенденции к увеличению доли самостоя-
тельной работы, онлайн-курсы являются важным эле-
ментом в современном обучении. Они могут использо-
ваться как дополнительный инструмент в организации 
смешанного обучения, так и самостоятельно (при пере-
воде какой-либо дисциплины в полностью электронный 
формат).

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Под индивиду-
альной образовательной траекторией некоторые ученые 
понимают обеспечение для каждого обучающегося прав 
и возможностей на формирование собственных образо-
вательных целей и задач [1]. Индивидуальную образо-
вательную траекторию трактуют также как персональ-
ный путь реализации личностного потенциала каждого 
обучающегося в образовании, значение и цель которого 
осмыслены самостоятельно или в совместной с препо-
давателем деятельности [2]. То есть это деятельность, 
которую осуществляет студент для реализации соб-
ственных образовательных целей по его способностям, 
возможностям и мотивации при консультации педагога.

 Выбор, выстраивание и реализация индивидуальной 
образовательной траектории позволяют обучающемуся 
развивать те качества, которые востребованы в совре-
менном обществе. Данный процесс помогают осуще-
ствить на сегодняшний день онлайн-курсы [3]. Для их 
реализации существует достаточно много электронных 
образовательных платформ [4]. Университет выбирает 
одну из таких платформ, и преподаватели разрабаты-
вают для каждой своей дисциплины специальный курс, 
на котором располагается вся необходимая информация 
для студентов, учебные материалы, задания в различных 
формах [5]. Такие курсы разрабатываются для внутриу-
ниверситетского использования и слушатель, не являю-
щийся обучающимся данной организации, не может по-
лучить к ним доступ. Как правило, они дополняют учеб-
ный процесс. Но существуют также массовые открытые 
онлайн-курсы – курсы, рассчитанные на неограничен-
ное количество участников с открытым доступом мате-
риалов для всех желающих [6]. В России их распростра-
нение началось в 2013 году, однако активное развитие и 
использование пришлось на 2015 год [7]. На сегодняш-
ний день функционирует множество различных курсов 
на русском языке, расположенных на отечественных и 
зарубежных платформах, которые мы рассмотрим ниже.

Однако стоит отметить, что при всем их много-
образии единой системы централизации нет. Для 
решения данной проблемы был инициирован про-
ект «Современная образовательная цифровая среда в 
Российской Федерации» [8]. Реализация данного про-
екта позволит обеспечить доступ к онлайн-курсам всем 
категориям граждан и образовательным организациям. 
А также же позволит:

– осуществлять поиск онлайн-курсов в особом рее-
стре;

– проводить оценку качества онлайн-курсов [9];
– формировать цифровые портфолио слушателей для 

признания результатов работодателями [10].
Использование в обучении таких курсов позволит 

студентам наилучшим образом выстроить свою образо-
вательную траекторию.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Изучить процесс проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий с использованием онлайн-
курсов. Для этого необходимо решить следующие за-
дачи:

– установить определение понятия «Индивидуальная 
образовательная траектория»;

– рассмотреть инструменты онлайн-курсов;
– определить существующие образовательные плат-

формы;
– выявить преимущества онлайн-курсов.
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Среди существующих открытых образовательных 
платформ, на которых можно найти необходимые курсы 
мы выделяем:

– Открытое образование [11];
– Образование на русском (направлена на продвиже-

ние русского языка и образования на русском);
– Stepik [12];
– Лекториум;
– OpenProfession [13].
Каждый из онлайн-курсов, для того, чтобы им мог 

воспользоваться студент должен содержать следующие 
инструменты:

– короткие видео-лекции;
– интерактивные задания, тесты [14];
– дополнительные материалы;
– поддержка студентов через форум;
– виртуальные лаборатории и симуляторы [15].
Все задания, содержащиеся на курсе студент может 

выполнять в любом удобном для него месте при нали-
чии сети Интернет, а также вернуться при необходимо-
сти к материалам для повторения в любое время [16]. 
Обучающиеся таким образом формируют свою само-
стоятельность и учатся нести ответственность за вы-
полняемые задания, поскольку влияние преподавателя 
может осуществляться только с помощью электронных 
средств, без непосредственного вмешательства [17].

Тем не менее, для построения индивидуальной тра-
ектории помощь педагога-тьютора все же необходима. 
В Нижегородском государственном педагогическом 
университете имени Козьмы Минина для подведения 
студента к полностью самостоятельной работа на элек-
тронном курсе преподаватель оказывает некоторое вли-
яние и при проектировании данного процесса использу-
ет принципы модульности (отдельные модули обучаю-
щемуся воспринимать проще); вариативности (из вари-
ативной части студенты могут выбрать интересующие 
их модульные элементы, методы, технологии, формы, 
средства), за счет данного принципа учебный процесс 
адаптируется под их индивидуальные возможности и 
запросы. Студенты обучались принимать решения по-
средством трех ступеней. На информационной ступени 
студенты диагностировали ситуацию, то есть определя-
ли собственную готовность к восприятию нового мате-
риала. На данной ступени обучающиеся проходили два 
этапа:

– сопутствующее повторение [18];
– целеполагание в процессе совместно-распределен-

ной деятельности обучающегося и педагога [19].
На каждом из этапов студент выбирает себе задание, 

которое он способен выполнить и которое соответству-
ет уровню его подготовки. Задания разного уровня со-
держат индивидуальные проблемы под частные диа-
гностические цели [20]. В каждом задании содержится 
конкретная информация по изучаемой проблеме. На 
оперативной ступени студент принимает решение о том, 
каким образом действовать, чтобы разрешить проблему 
[21].  Решение состоит в выработке способов управле-
ния ситуацией [22]. В рамках данной ступени деятель-
ность студента делится на два этапа:

– исследование и осмысление информации;
– интерпретация информации и поиск дальнейших 

способов действия [23].
На организационной ступени определяется структу-

ра изучаемого способа действия. Данная ступень также 
содержит два этапа:

– включение нового способа действия в систему зна-
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ний;
– самооценка студентами своей деятельности [24].
Только после прохождения данных ступеней сту-

дент может начинать самостоятельно ориентироваться 
в электронных курсах, подбирая для себя необходимые. 

Обратим внимание, преимущества онлайн-курсов 
в том, что студент, осознавая необходимость дополни-
тельной информации, может записаться на любой курс, 
отвечающий его потребностям и восполнить пробелы в 
знаниях. Разнообразие данных курсов позволяет обра-
титься к любой научной сфере, при этом обучение про-
ходит в комфортной обстановке, что мотивирует студен-
та на дальнейшее пополнение своих знаний [25]. К тому 
же, такая форма обучения предоставляет возможность 
взаимодействовать с лучшими преподавателями лучших 
вузов [26].

Электронное обучение по качеству не уступает очной 
форме благодаря систематизации актуальной информа-
ции, ссылок на дополнительные источники, разнообра-
зие заданий и форм взаимодействия с преподавателем. 
К примеру, может быть организована групповая форма 
деятельности, развивающаяся по различным сценариям

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Построение индивиду-
альной траектории обучения с помощью онлайн-курсов 
делает образование студента более полным, поскольку 
за счет самостоятельного выбора курса, научной обла-
сти студент расширяет свои знания в удобной форме, 
благодаря чему появляется дополнительная мотивация к 
изучению той или иной сферы. Обучающийся становит-
ся самостоятельным, ответственным за свою деятель-
ность, развивает творческую составляющую. Однако, 
построение индивидуальной образовательной траекто-
рии должно проходить постепенно. В пример мы при-
вели деятельность НГПУ имени Козьмы Минина. Мы 
рассмотрели несколько ступеней, с помощью которых 
происходит подготовка студента к самостоятельному 
самоопределению. Индивидуальная траектория обуче-
ния является своеобразной матрицей индивидуального 
образовательного пространства, где при помощи зна-
ков и символов студент может определить свое место-
нахождение, установить задачи на ближайшее время и 
перспективу.
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Аннотация. Несмотря на сложную политическую и международную обстановку, трудности внешнего характера 

стало возможным взаимное сотрудничество военных специалистов разных стран, разностороннее и систематиче-
ское общение на международном уровне. Знание иностранных языков даёт возможность устанавливать образова-
тельные, культурные и профессиональные контакты. Для этого требуются военные специалисты, владеющие ино-
странными языками. В настоящее время в научно-методической литературе представлены различные работы по 
вопросам повышения мотивации обучающихся. Необходимо отметить, что данные исследования в недостаточной 
степени раскрывают более узконаправленные методы, приёмы формирования положительной мотивации в процес-
се обучения иностранному языку курсантов высших военных учебных заведений. Авторами статьи было проведен 
опрос, который показал, что курсанты заинтересованы в изучении иностранного языка. Преобладающим мотивом 
у курсантов является достижение успешного карьерного роста, что невозможно осуществить без знания иностран-
ного языка. Анализ педагогических, методических научных работ показал, что наиболее распространенными для 
повышения и сохранения мотивации курсантов к изучению иностранного языка выступают информационные, ком-
муникативные и профессионально-ориентированные подходы. Особое вниманиепри этом уделяется культурному 
наполнению содержания обучения. Безусловно, использование игровых методов и приёмов занимает лидирующую 
позицию в практике обучения иностранному языку. Однако, было установлено, что применение песни, а именно 
военной песни в процессе обучения, служит наиболее эффективным средством повышении мотивации курсантов 
высших военных заведений к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: образование, обучение иностранному языку, изучение иностранного языка, мотивация, мо-
тив, курсанты, высшее военное учебное заведение, игровые методы обучения, песня как эффективное средство 
повышения мотивации.
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Abstract.There is a great amount of scientific papers that study the motivation of cadets to learn English, although very 

little is known about the most specific methods and approaches. Using survey data obtained from cadets in a higher military 
school, this study attempts to answer the questions: what’s the main motive to learn English; what are the factors that mo-
tivate cadets to know English, and how can teachers motivate cadets to learn English? The results indicate that cadets are 
really interested in the process of foreign language learning. Job benefits, the opportunity to serve in the Army, and parental 
influences are important factors that motivate cadets at this institution to learn English. The analysis of current scientific 
literature reveals that the most efficient way of learning foreign language involves  applying communicative, interactive 
and professionally oriented approaches. At this point, one of the successful methods is to use the role play activity to help 
the less motivated cadets to take part in the process of foreign language learning. The technique of using songs, especially 
battle songs, is considered to be an important tool in teaching grammar, vocabulary, pronunciation and this tool facilitates 
the process of foreign language learning and makes it interesting for cadets.

Keywords: education, foreign language teaching, proc foreign language learning, motivation, motives, cadets, higher 
military school, role playing, using songs as an effective tool to motivate cadets.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В ус-
ловиях обострения межгосударственных отношений, 
наращивания воинских контингентов иностранных го-
сударств на  территориях сопредельных с Российской 
Федерацией и ее союзниками, возникновения очагов 
международных вооруженных конфликтов возрастает 
актуальность в подготовке военных специалистов, вла-
деющих иностранными языками как средством обще-
ния, сбора, передачи, обработки и анализа информации 
о факторах внешней и внутренней среды для принятия 
решений, умеющих использовать иностранный язык для 
решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия, конфликтных ситуаций. 

Проблема формирования положительной мотивации 
курсантов к изучению иностранного языка в высших во-
енных учебных заведениях рассматривается в научных 
статьях по психологии, педагогике, методике препода-
вания иностранных языков как одна из самых важных 

при планировании и осуществлении учебной деятель-
ности. 

Различные исследователи (М.А. Акопова, В.В. Деж-
нева, М.М. Васильева, Т.В. Трутнева, В.В. Тюрина, 
Р.Н. Тюрин, А.С. Старовойтова,  Л.Н. Лебедева, Е.В. Зи-
мина и др.) отмечают, что мотивация к изучению ино-
странного языка в высших военных учебных заведений 
обусловлена потребностями, интересами личности, 
условиями его деятельности, уровнем знаний, умений, 
способностей[1, 4, 5, 7, 12-20].

Они выделяют как положительные, так и отрица-
тельные факторы, способствующие формированию у 
курсантов высших военных учебных заведений мотивов 
к изучению английского языка.

К положительным факторам относятся: 
- повышение значимости владения иностранными 

языками в плане профессионального и карьерного роста;
- осознание важности изучения иностранного языка 

в связи с активным участием нашего государства в меж-
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дународной политической жизни, проведение массовых 
международных военных мероприятий

- использование английского языка как средства 
общения со сверстниками и будущими коллегами, как 
средства получения и обмена информацией, пользова-
ния компьютером и сетью Интернет для получения зна-
ний в разных областях науки и техники, для выполнения 
учебных заданий и поставленных военных задач.

Среди отрицательных факторов можно отметить сле-
дующие: 

- долг, обязанность, принуждение к изучению пред-
мета;

- загруженность курсантов на занятиях по профиль-
ным дисциплинам;

- недостаточное количество учебных часов на изуче-
ние иностранного языка;

- низкий уровень заинтересованности (особенно пер-
вых курсов), связанный с отсутствием, на их взгляд, воз-
можности применения иностранного языка в будущей 
профессии и другие;

 - недостаточное использование аудио-визуальных 
средств и мультимедийных технологий, позволяющих 
рационально организовать учебный процесс;

 - осознание сложности процесса изучения иностран-
ного языка и необходимости постоянной и рутинной ра-
боты для достижения положительного результата.

По мнению данных исследователей, влияние отрица-
тельных факторов на формирование положительной мо-
тивации курсантов к изучению иностранного в высших 
военных учебных заведениях можно нивелировать за 
счёт правильно организованной учебной деятельности, 
применения разнообразных методов и форм ведения за-
нятий, методических приёмов, а также за счёт объектив-
ной оценки знаний и способностей курсантов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Проблеме повышения уровня мотивации к изучению 
иностранного языка в научно методической литературе 
уделяется большое внимание. 

В рамках решения проблемы формирования по-
ложительных мотивов к изучению иностранного 
языка преподавателями «реализуются технологи-
ческие подходы коммуникативного обучения (Р.П. 
Мильруд, Е.И. Пассов), интенсивного обучения (Г.А. 
Китайгородская), технологии педагогического общения 
(A.C. Карпов), лингвострановедческий подход (A.B. Са-
ланович). Широкое применение получают новые ин-
формационные технологии (М.Ю. Бухаркина, Е.С. По-
лат)»[3, с. 4].

Это объясняется тем, что «В условиях информацион-
ного общества возникает заказ на специалистов со знани-
ем языка международной коммуникации. Иностранный 
язык для будущих специалистов это и орудие производ-
ства, и часть культуры, и средство адаптации к иннова-
ционным процессам, происходящим в современном ин-
формационном обществе. В целом, многие обучающиеся 
российской высшей школы выражают свою уверенность 
в том, что английский язык необходим для прогресса, 
и в ближайшие годы обеспечит доступ  к информации, 
высокотехнологичным средствам коммуникации и меж-
национальному общению в глобальном масштабе» [6, с. 
114].

Формирование мотивации курсантов военных вузов 
к изучению иностранного языка предлагается осущест-
влять за счёт применения личностно-ориентированного 
подхода. В.В. Дежнёва, С.С. Соловей считают, что «… в 
процессе обучения при обсуждении различных проблем 
обязательно необходимо учитывать опыт обучающих-
ся, их мировоззрение, учебные и внеучебные интересы 
и склонности, их чувства, эмоции. Курсанты должны 
обсуждать собственные дела и поступки, текущие собы-
тия из жизни группы, академии, города, страны, учиться 

высказывать свое отношение к происходящему, обосно-
вывать и отстаивать собственное мнение»[5, 11, с. 146-
147]. 

При рассмотрении мотивационной основы форми-
рования коммуникативной компетенции у курсантов 
специализированного высшего учебного заведения Т.В. 
Трутнева определяет пути повышения мотивации к из-
учению иностранного языка, а именно: имитирование 
реальных ситуаций общения, применение элементов со-
ревнования, создание ситуации успеха. Она подчёркива-
ет, что «На занятии по иностранному языку у курсантов 
появляется возможность принятия на себя роли другого 
человека, и в этом случае естественный мотив говоре-
ния побуждает обучаемого использовать новое средство 
коммуникации в качестве орудия установления контак-
та с другими членами подгруппы для выражения своих 
мыслей и чувств. Обсуждение все более сложных вопро-
сов, приближение тематики общения к особенностям 
профессионально направленной коммуникации, подбор 
содержания обучения, соответствующего будущей про-
фессиональной деятельности обучаемых, решение про-
блемных задач мотивирует работу курсантов на занятии. 
Наконец, осознание своего прогресса в овладении язы-
ком также является действенным мотивирующим фак-
тором концентрации усилий для достижения ещё более 
значимых результатов»[19].

В.В. Тюрина, Р.Н. Тюрин используют различные сло-
весные, наглядные и практические методы организации 
и осуществления учебной деятельности для повышения 
мотивации студентов[20, с. 574].

Подчёркивая значимость содержательных аспектов 
обучения иностранному языку обучающихся в неязыко-
вом вузе, А.С. Старовойтова акцентирует внимание на  
«использовании разнообразных методов обучения, под-
боре материала соответствующего уровня сложности, 
апелляции к опыту, знаниям и чувствам курсантов, соз-
дании доброжелательной атмосферы на занятиях, хоро-
шо организованной внеаудиторной работе, пополнению 
культурного опыта, знакомству с историей, традициями 
учебного заведения и национальными особенностями  
стран изучаемого языка». Данный исследователь под-
чёркивает, что «Современные педагогические техноло-
гии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная 
методика, использование новых информационных тех-
нологий и Интернет-ресурсов, помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход в обучении, обе-
спечивают индивидуализацию и дифференциацию обу-
чения с учетом способностей, склонностей и интересов 
учащихся. Применение игровых методов обучения целе-
сообразно, чтобы избежать монотонности в работе как 
над грамматическим, так и лексическим материалом и 
сделать однообразную работу более интересной и увле-
кательной»[11, с. 68-69].

Несмотря на достаточно многочисленные психо-
логические, научно-педагогические, методические ис-
следования, проблема изучения эффективных путей и 
способов повышения мотивации курсантов высших во-
енных учебных заведений остаётся актуальной. 

По нашему мнению, в вышеперечисленных иссле-
дованиях не в полной мере раскрыт потенциал приме-
нения культурного компонента содержания обучения 
иностранным языкам для развития интереса, положи-
тельной мотивации  курсантов к изучению иностранно-
го языка.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
На основе изучения вышеперечисленных научных 

психологических, педагогических работ были постав-
лены следующие задачи: выявить уровень мотивации 
к изучению иностранного языка у курсантов высшего 
военного учебного заведения, определить факторы, вли-
яющие на формирование положительного отношения к 
изучаемой дисциплине, обосновать основные методы и 
приёмы, способствующие формированию положитель-
ного отношения курсантов к предмету и сохранению 

Амитрова Мария Вячеславовна, Ковалёва Светлана Сергеевна 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ... 
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достаточно высокого уровня мотивации в процессе об-
учения.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

С целью выявления уровня мотивации и факторов, 
влияющих на формирование у курсантов высшего во-
енного учебного заведения мотивов к изучению англий-
ского языка нами был проведен письменный и устный 
опрос в группах обучающихся младших курсов (всего 
было опрошено около 75 человек), были проанализиро-
ваны мотивы, которыми руководствуются курсанты при 
изучении английского языка. 

В целом анализ результатов опроса показал высокий 
уровень мотивации курсантов младших курсов к изуче-
нию иностранного языка (70 %). Необходимо подчер-
кнуть, что если в 2016 году лидирующим мотивом было 
просто получить положительную оценку по дисциплине 
«Английский язык в сфере военного общения», то в 2018 
году структура мотивов существенно меняется, ведущи-
ми становятся: «с хорошим знанием иностранного языка

- сделать успешную военную карьеру  - 65%;
- быть высокообразованным человеком - 15%;
- иметь определенный социальный статус - 10%;
 - получить положительную оценку  - 10%».
В качестве наиболее значимых пожеланий при из-

учении иностранного языка курсантами отмечались: 
использование видеофильмов при изучении иностран-
ного языка; применение преподавателями аутентичных 
учебно-методических материалов; устная практика с но-
сителями языка на основе создания профессионального 
сообщества в сети Интернет. 

Отмеченные обстоятельства (на фоне развития со-
трудничества военных специалистов из разных стран) 
обусловливают необходимость планирования и орга-
низации учебной деятельности с использованием ин-
формационных, коммуникативных, профессионально-
ориентированных подходов к обучению иностранному 
языку в высшем военном учебном заведении.

Разделяя мнение Л.Н. Лебедевой, Е.В. Зиминой о 
«необходимости обогащения профессионального ино-
язычного обучения языковым содержанием националь-
но-культурной и общегуманитарной тематики с целью 
формирования у курсантов военных вузов более пол-
ной и объективной картины мира, обеспечивающей 
личностные потребности специалистов», считаем, что 
осознание курсантами межкультурных различий родной 
и зарубежной культуры, овладение социально профес-
сиональными основами общения можно развивать через 
включение интерактивных технологий (ролевой игры, 
casestudy и т.д.), через применение методических при-
емов и средств (видеофильм, песня и т.д.) [6].

 Опираясь на мнение А.С. Старовойтовой, также 
считаем, что «Проведение деловой игры на занятиях в 
высших учебных заведениях «обеспечивает естествен-
ный перевод обучаемого с одного ведущего типа дея-
тельности (учебной) на другой (профессиональный) с 
соответствующей трансформацией предмета, мотивов, 
целей, средств, способов и результатов деятельности. 
Данный приём способствует формированию языковой 
и профессиональной компетентности учащихся, позво-
ляет овладеть языком как средством профессионального 
общения» [12, с. 70-71].

Как показывает практика, игровые технологии, при-
менение ролевой игры, casestudy  делают учебный про-
цесс увлекательным и разнообразным, способствуют 
формированию положительного отношения курсантов к 
учебному предмету, активизируют умственную деятель-
ность, развивают способность планировать, анализиро-
вать и организовывать деятельность.

В рамках данной статьи остановимся подробнее на 
применении песни как средства повышении мотивации 
курсантов высших военных заведений к изучению ино-
странного языка. 

Выступая в качестве полифункционального методи-

ческого средства, песня реализует обучающую, образо-
вательную и развивающую функции. 

Как полагают Е.С. Осипова, И.С. Попова, И.Ю. 
Пашкевич, в процессе обучения иностранному языку, 
к  жанру песни можно обратиться для отработки звуко-
вой, грамматической, лексической  сторон речи[8, 9, 10].

И.С. Попова подчёркивает, что «Использование пе-
сен на занятиях по английскому языку позволяет также 
развивать и личностные качества студентов, а именно 
креативность, критическое мышление, активность, уме-
ние вести конструктивный диалог, уважение мнения 
других людей» [9].

Многократное повторение небольших лексических 
блоков в музыкальном сопровождении оказывает благо-
приятное влияние на формирование долгосрочной па-
мяти, на увеличение словарного запаса, который можно 
потом использовать в подходящих речевых ситуациях.

По мнению И.Ю. Пашкевич, «Студенты, во время 
работы с текстом песни и, особенно, забывают о напря-
жении и страхе, становятся увереннее в себе и переклю-
чаются на более позитивное отношение к своим товари-
щам и предмету. Песни на занятии помогают гармони-
зировать, выровнять группу и сделать обучение более 
интересным, творческим, радостным и плодотворным. 
Студенты лучше запоминают новые слова и усваивают 
учебный материал, легче воспринимают иноязычную 
речь на слух, делают меньше ошибок в произношении» 
[10].

В современных условиях обучения курсантов ино-
странному языку в военном вузе преимущества ис-
пользования достаточно очевидны. Рассмотрим данные 
преимущества. Во время прослушивания песни, курсан-
ты забывают о негативных факторах, влияющих на их 
мотивацию к изучению иностранного языка, а именно: 
долг, обязанность, принуждение к изучению предмета. 
Поскольку курсанты загружены на занятиях по профиль-
ным дисциплинам, применение данного методического 
средства позволяет преподавателю ненавязчиво отраба-
тывать новые лексические и грамматические конструк-
ции, повторять ранее изученный лексический и грам-
матический материал, не превращая занятия в рутину. 
Также, выбор текста песни в соответствии с интересами 
и предпочтениями курсантов направлен на повышение 
уровня заинтересованности (особенно первых курсов), 
предоставления возможности показать, как можно при-
менять знание иностранного языка. Использование ви-
део клипа наряду с исполнением песни снимает в не-
которой степени сложность восприятия текста песни и 
развивает языковую догадку. Благодаря анализу текста 
песен и информации об истории их создания, авторах и 
исполнителях, курсанты расширяют свой кругозор, раз-
вивают музыкальный вкус. 

В то же время, как мы отмечали в своём предыдущем 
исследовании, военная песня выступает символом и 
обогащает профессионально иноязычное обучение язы-
ковым содержанием национально-культурной тематики. 
Тексты военных песен передают знания о событиях во-
енных лет через призму национальных и духовных цен-
ностей, через особенности национального понимания 
и интерпретации мира, способствуют формированию 
нравственных, волевых качеств курсантов высших во-
енных заведений [2, с.19-20].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Таким образом, установлено, что курсанты млад-
ших курсов высших военных заведений в основном за-
интересованы в изучении иностранного языка с целью 
построения успешной карьеры. Однако, трудности, 
возникающие в процессе изучения иностранного язы-
ка (загруженность по профильным предметам, выпол-
нение однотипных упражнений, осознание сложности 
в изучении дисциплины и т.д.) препятствуют сохране-
нию положительного отношения и достаточно высоко-
го уровня мотивации к изучению иностранного языка. 
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Выявлены и обоснованы основные методы и приёмы, 
способствующие формированию положительного от-
ношения курсантов к предмету и сохранению достаточ-
но высокого уровня мотивации: применение песни как 
методического средства и интерактивных методов об-
учения иностранному языку (ролевая игра, casestudy) в 
высших военных заведениях. Обоснована ведущая роль 
военной песни в формировании не только лексических, 
грамматических навыков, но и нравственных, волевых 
качеств курсантов. Применение военной песни как ме-
тодического средства может быть использовано в про-
цессе обучения курсантов иностранному языку, системе 
повышения квалификации преподавателей, работающих 
в высших военных учебных заведениях.
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Аннотация. Проблема воспитания студенческой молодежи интересовала ученых всегда. Воспитание – это доста-

точно сложная педагогическая задача, решение которой связано с процессом социализации, формирования и развития 
личности под влиянием ее непосредственного окружения. Для того чтобы выбрать методы, средства, формы воспита-
ния необходимо иметь четкое представление о ценностях конкретной социальной группы, ее жизненных устремлениях. 
Поэтому важно выявлять ценностные ориентации молодежи. В статье представлены результаты исследования, це-
лью которого явилось изучение ценностных ориентаций студентов вуза, а также выявление особенностей ценност-
ных ориентаций девушек и юношей. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического института 
(филиала) ОГУ. В ней приняли участие 127 человек в возрасте от 18 до 23 лет – студенты очной формы обучения 
психолого-педагогического факультета и факультета педагогического образования. Для изучения ценностных ори-
ентаций молодежи использовались следующие методики: «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич) и «Опросник 
терминальных ценностей» (автор И.Г. Сенин). В результате проведенного исследования было установлено, что для 
студентов в целом наиболее важными являются счастливая семейная жизнь, любовь, материальная обеспеченность, 
здоровье и наличие хороших и верных друзей; менее значимыми – творчество, счастье других, активная деятельная 
жизнь. Также можно сказать, что у молодежи в большей степени доминируют ценности личной жизни. 

Ключевые слова: воспитание, процесс воспитания, ценностные ориентации, терминальные ценности, инстру-
ментальные ценности, ценностные основания процесса воспитания, ценностные ориентации студентов вуза.
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Abstract. The problem of education of students has always interested scientists. Education is a rather complex pedagog-

ical task, the solution of which is associated with the process of socialization, formation and development of the individual 
under the influence of her immediate environment. In order to choose methods, means, forms of education, it is necessary to 
have a clear idea of the values of a particular social group, its life aspirations. Therefore, it is important to identify the value 
orientations of young people. The article presents the results of a study aimed at studying the value orientations of University 
students, as well as identifying the features of value orientations of girls and boys. The work was carried out on the basis of 
Orsk humanitarian and technological Institute (branch) of OSU. It was attended by 127 people aged 18 to 23 years-full-time 
students of the faculty of psychology and education and the faculty of pedagogical education. The following methods were 
used to study the value orientations of young people: “Value orientations” (author M. Rocic) and “Questionnaire terminal 
values” (I. G. Senin). As a result of the study, it was found that for students in General, the most important are a happy family 
life, love, material security, health and the presence of good and faithful friends; less important – creativity, happiness of 
others, active life. We can also say that young people are more dominated by the values of personal life.

Keywords: education, process of education, value orientations, terminal values, instrumental values, and value base of 
the process of education, value orientations of students of the University.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
построения процесса воспитания молодежи вызывала 
интерес во все времена. В настоящее время, в связи с 
возрастанием понимания роли воспитания в современ-
ном обществе, с ростом различных педагогических ис-
следований и эффективным опытом работы образова-
тельных учреждений прогрессирует значимость и целе-
сообразность построения гуманистических воспитатель-
ных систем, особенно усиливается внимание к проблеме 
воспитания студентов в педагогических учреждениях 
[1]. Поэтому сейчас достаточно важно выявлять и опре-
делять ценностные основания построения и функциони-
рования воспитательной системы в вузе, осуществляю-
щем подготовку педагогов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ много-
численной психолого-педагогической литературы пока-
зывает, что проблеме воспитания юношей и девушек в 
условиях вуза, а также вопросам ценностных оснований 
построения данного процесса посвящено достаточное 
количество исследований. Различные аспекты данного 
процесса затрагиваются в работах Н.Н. Беденко, Н.А. 
Барановой [2], Т.А. Безенковой [3; 4], И.В. Бухаловой 

[5], Н.В.Гафуроой, Т.П. Бугаевой [6], С.В. Денисенко [7], 
Э.Г. Кульчиевой, А.Е. Батыровой [8], Н.В. Немыкиной 
[9], С.В. Струценко [10], Н. В. Паниной [11] и др. [12-17].

А.А Тимонина в качестве ценностных оснований 
воспитательного процесса определяет человеческие 
смыслы, общественно одобряемые и передаваемые но-
вым поколениям образцы педагогической культуры, 
представленные в культурном облике человека, куль-
турных образцах жизни и межпоколенного взаимодей-
ствия, педагогических теориях и системах, технологиях 
и способах педагогической деятельности и поведения 
[18, с. 153].

На основе ценностей формируется ценностная ориен-
тация – «отражение в сознании человека ценностей, при-
знаваемых им в качестве стратегических жизненных це-
лей и общих мировоззренческих ориентиров» [19, с. 436].

Ценности представляют собой многоуровневую систе-
му, в которой представлены высшие ценности (ценности-
цели) и второстепенные (ценности-средства). Именно они 
составляют систему ценностных ориентаций, т.е. систему 
важнейших качеств личности, и определяют основу созна-
ния и поведения личности, обуславливают непосредствен-
но ее развитие и формирование [20].

Заметим, что воспитание – это достаточно сложная 
педагогическая задача, решение которой связано с про-
цессом социализации, формирования и развития личности 
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под влиянием ее непосредственного окружения. Для того 
чтобы выбрать методы, средства воспитания необходимо 
иметь четкое представление о ценностях конкретной со-
циальной группы, ее жизненных устремлениях [8].

Р.Е. Торгашев проанализировал научно-исследова-
тельские разработки различных вузов, посвященные про-
блеме воспитания студенчества. Он пришел следующему 
выводу: 

– воспитательный процесс в настоящее время направ-
лен на социализацию личности студента вуза; 

– воспитательный процесс и учебно-образовательный 
процесс взаимосвязаны и неразрывны; 

–управление воспитательным процессом в вузе осно-
вывается на личностно-культурном, духовно-нравствен-
ном, экологическом, личностно-культурном, профессио-
нальном, этическом и семейном компонентах; 

– воспитательный процесс должны осуществлять вы-
сококвалифицированные кадры профессорско-препода-
вательского состава, имеющие богатый педагогический 
опыт [21].

Э.Д. Кондракова в своей работе отмечает, что воспита-
тельная система вуза – это целостное единство взаимосвя-
занных элементов, к которым относятся воспитательные 
цели и задачи, деятельность, субъекты деятельности, от-
ношения субъектов, среда системы [22].

По мнению И.В. Бухаловой, «система внеучебной вос-
питательной работы педагогического вуза – это совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов, способствующих 
развитию профессионально важных качеств студентов, 
формированию их ценностного отношения к профессио-
нальной деятельности и стремления будущих педагогов 
к личностному и профессиональному росту» [5, с. 65-66].

Т.С. Васильева рассматривая воспитательную систему 
в вузе, выделяет пять компонентов воспитательного про-
странства образовательного учреждения: 

1) физический компонент (помещение); 
2) педагогический компонент (различные формы учеб-

ных занятий). Так, Т.А. Безенкова отмечает, что, напри-
мер, дисциплины культурологического цикла дают пред-
ставление студенту об общечеловеческих тенденциях, т.е. 
ценностях, имеющих огромное значение в формировании 
личностных и профессиональных качеств личности буду-
щего специалиста [4]. 

3) знаково-символический компонент (учебные посо-
бия, учебники, раздаточный материал и т.д.); 

4) информационно-технологический (информацион-
но-коммуникативные технологии, СМИ); 

5) социокультурный компонент (студенческие объеди-
нения по интересам, праздники, спорт) [23]. 

Говоря о ценностных основаниях воспитательного 
процесса в вузе, нельзя не обратить внимания на то, что 
студент вуза – это профессионально сориентированная 
личность, что непосредственно оказывает влияние на по-
ведение и воспитание, ценностные ориентации; также для 
большинства молодых людей воспитательный процесс в 
вузе – это последняя инстанция целенаправленного вос-
питательного воздействия на их формирование личности 
[24].

Таким образом, мировоззрение и жизненная концеп-
ция личности зависит от ее ценностных ориентаций, по-
этому выстраивая воспитательную работу со студента-
ми вуза очень важно учитывать данный момент.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования явилось изучение ценност-
ных ориентаций студентов вуза, а также выявление осо-
бенностей ценностных ориентаций девушек и юношей. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Работа проводилась на базе ОГТИ (филиала) ОГУ. 
В ней приняли участие юноши и девушки (127 человек) 
в возрасте 18-23 лет – студенты психолого-педагогиче-
ского факультета и факультета педагогического образо-
вания.

В исследовании использовались следующие мето-

дики: «Ценностные ориентации» (автор М. Рокич) [25] 
и «Опросник терминальных ценностей» (автор И.Г. 
Сенин) [26].

Диагностика терминальных ценностей (ценностей-
целей) студентов с помощью методики М. Рокича пока-
зала следующие результаты (табл. 1)

Таблица 1 – Иерархия терминальных ценностей сту-
дентов

Анализ полученных данных позволяет заключить, 
что для девушек наиболее значимыми ценностями явля-
ются а) любовь, подразумевающая духовную и физиче-
скую близость с любимым человеком; б) здоровье, как 
физическое, так и психическое; в) счастливая семейная 
жизнь; г) уверенность в себе, предполагающая внутрен-
нюю гармонию. Что касается наименее значимых цен-
ностей, то к ним относятся: а) красота природы и искус-
ства, отметим, что в предыдущих наших исследованиях 
ценностных ориентаций школьников данная ценность 
также занимает последнюю строку; б) удовольствия, 
предполагающие легкое, беззаботное времяпрепровож-
дение; в) различные развлечения; г) творчество.

Что касается иерархии ценностей-целей юношей, то 
наиболее значимыми для них являются а) счастливая се-
мейная жизнь; б) любовь; в) материально обеспеченная 
жизнь; г) наличие хороших и верных друзей; д) свобода, 
проявляющаяся в независимости суждений и поступков. 
Наименее важными терминальными ценностями мо-
лодые люди считают, также как и девушки, а) красоту 
природы и искусства; б) творчество; в) счастье других, 
предполагающее благосостояние всех людей; г) актив-
ная деятельная жизнь, рассматриваемая как полнота и 
эмоциональная насыщенность.

В целом можно сказать, что определенные различия 
в распределении терминальных ценностей у юношей и 
девушек присутствуют и касаются они здоровья, инте-
ресной работы, работы над собой, постоянным совер-
шенствованием – все это более значимо для девушек, но 
приятное, необременительное времяпрепровождение, 
развлечения и отсутствие обязанностей более ценно у 
молодых людей.

Диагностика инструментальных ценностей студен-
тов показала следующие результаты (табл.2).

Таблица 2 – Иерархия инструментальных ценностей 
студентов

Проведенный анализ полученных результатов позво-
ляет заключить, что для девушек наиболее значимыми 
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инструментальными ценностями (ценностями-средства-
ми) являются а) честность; б) жизнерадостность, пред-
полагающее оптимизм и определенное чувство юмора; 
в) аккуратность, проявляющаяся в умении содержать 
вещи в порядке, в четкости ведения дел; г) независи-
мость, предполагающая самостоятельность и реши-
тельность. Что касается наименее значимых ценностей, 
то к ним относятся: а) эффективность в делах, которая 
невозможна без трудолюбия, продуктивности в работе; 
исполнительность и дисциплинированность; б) непри-
миримость к недостаткам в себе и других, заметим, что 
в исследовании участие принимали студенты-педагоги 
и студенты-психологи, можно сказать, что они готовы 
принимать себя и людей такими, какие они есть; в) ра-
ционализм, т.е. умение логично мыслить, принимать об-
думанные решения.

Что касается иерархии ценностей-средств юношей, 
то наиболее значимыми для них являются: а) воспитан-
ность; б) честность; в) рационализм; г) независимость. 
Наименее важными инструментальными ценностями 
молодые люди считают: а) непримиримость к своим и 
чужим недостаткам; б) аккуратность; в) исполнитель-
ность и дисциплинированность; г) высокие запросы.

Также можно сказать, что существуют определенные 
различия в распределении инструментальных ценностей 
у юношей и девушек: аккуратность, жизнерадостность, 
смелость в отстаивании своего мнения – все это более 
значимо для девушек, а воспитанность, рационализм бо-
лее ценен для молодых людей.

После проведения методики «Опросник терминаль-
ных ценностей» И.Г. Сенина были получены следующие 
данные. Иерархия терминальных ценностей девушек 
выстроилась следующим образом:

1. Высокое материальное положение (37,9 – высокий 
уровень);

2. Сохранение собственной индивидуальности (37,2 
– высокий уровень);

3. Достижения (36,0 – высокий уровень);
4. Духовное удовлетворение (37,8 – средний уро-

вень);
5. Развитие себя (37,6 – средний уровень)
6. Креативность (34,6 – средний уровень);
7. Активные социальные контакты (34,4 – средний 

уровень);
8. Собственный престиж (29,6 – средний уровень).
Иерархия ценностей юношей выглядит так:
1. Духовное удовлетворение (39,0 – средний уро-

вень);
2. Сохранение собственной индивидуальности (35,6 

– средний уровень);
3. Высокое материальное положение (35,3 – средний 

уровень);
4. Развитие себя (34,6 – средний уровень)
5. Достижения (34,3 – средний уровень);
6. Активные социальные контакты (33,3 – средний 

уровень);
7. Собственный престиж (31,1 – средний уровень);
8. Креативность (29,1 – средний уровень).
Можно констатировать, что для девушек более важ-

ными, чем для юношей являются: 
а) достижения, т.е. девушки стремятся к конкретным 

и ощутимым результатам в жизни; 
б) высокое материальное положение;
в) сохранений собственной индивидуальности, т.е. 

девушки хотят быть независимыми от других людей;
г) духовное удовлетворение, предполагающее полу-

чение морального удовлетворения во всех сферах своей 
жизни;

д) креативность, т.е. воплощение в жизнь собствен-
ных творческих возможностей.

У молодых людей большую значимость играет соб-
ственный престиж, т.е. они стремятся к признанию, ува-
жению, одобрению со стороны других людей, особенно 
тех, кто значим.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В результате проведен-
ного исследования было установлено, что для студентов 
в целом наиболее важными являются счастливая семей-
ная жизнь, любовь, материальная обеспеченность, здо-
ровье и наличие хороших и верных друзей; менее значи-
мыми – творчество, счастье других, активная деятельная 
жизнь. Также можно сказать, что у молодежи в большей 
степени доминируют ценности личной жизни. 

Что касается доминирующей направленности цен-
ностных ориентаций студентов, то качественный и ко-
личественный анализ результатов диагностики позволя-
ет заключить следующее: 

1) у юношей в большей степени преобладают кон-
кретные цели, а у девушек – абстрактные; 

2) для девушек более значима профессиональная са-
мореализация, а для молодых людей – личная жизнь; 

3) ценности общения в большей мере значимы для 
юношей; 

4) ценности принятия других людей преобладают у 
девушек. 

Полученные результаты исследования могут быть 
полезны преподавателям, кураторам при планировании 
и организации воспитательной работы со студентами.
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Аннотация. В современных российских вузах часто поднимается вопрос о процессе подготовки иностранных 

студентов. Особенно остро проблемы неуспеваемости и адаптации развиваются в связи с тем фактом, что с каждым 
годом наблюдается значительный спад количества иностранных студентов в России, особенно в приграничных тер-
риториях страны, например, таких, как Дальний Восток. Элементарный культурный шок или социальная адаптация 
выбивают иностранного студента из колеи, поэтому ему становится сложнее обучаться. Так же система образова-
ния в родной стране может существенно отличаться от системы образования в новой стране. К данным проблемам 
добавляется еще одна - сложность изучения русского языка. Правильное применение адаптации может сыграть ре-
шающую роль в обучении иностранных граждан, оно поможет не только лучше ориентироваться на новом месте, но 
и более эффективно осваивать предлагаемый вузом материал. Образовательный процесс при правильном подходе 
может быть более полезен для студентов заграничных стран, именно поэтому его оптимизация является важнейшей 
задачей и может стать ключом, решающим одну из проблем российских вузов – слабая успеваемость и низкий уро-
вень подготовки иностранных студентов.

Ключевые слова: иностранные студенты, образовательный процесс, методика обучения, оптимизация, успева-
емость, система образования, эффективное освоение материала, российские вузы, Дальний Восток, совершенство-
вание образовательного процесса, активная адаптация, пассивная адаптация

METHODS OF IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS IN RUSSIAN 
UNIVERSITIES AMONG FOREIGN CITIZENS

© 2019
Arnaut Marina Nikolaevna, candidate of economic Sciences, associate Professor 

of the Department of «Economics and management» 
Tatarinova Anastasia Vyacheslavovna, 2nd year student, direction «Personnel Management», 

Department of «Economics and management» 
Vladivostok State University of Economics and Service

(690014, Russia, Vladivostok, Gogol street, 41, e-mail: tatarinovaana99@mail.ru)
Abstract. In modern Russian universities, the question of the process of studying foreign students is often raised. 

Especially problems of underachievement and adaptation are developing due to the fact that every year there is a significant 
decline in the number of foreign students in Russia, especially in the border areas of the country, for example, such as the 
far East. Elementary cultural shock or social adaptation unsettles the foreign student, so it becomes more difficult to study. 
Similarly, the education system in the home country may differ significantly from the education system in the new country. 
To these problems is added another-the complexity of the study of the Russian language. The correct application of adapta-
tion can play a crucial role in the training of foreign citizens, it will help not only to better navigate the new place, but also 
to more effectively master the material offered by the University. The educational process with the right approach can be 
more useful for students of foreign countries, which is why its optimization is the most important task and can be the key to 
solving one of the problems of Russian universities-poor academic performance and low level of training of foreign students 

Keywords: foreign students, the educational process, teaching methods, optimization, academic performance, education 
system, effective development of the material, Russian universities, the Far East, improvement of the educational process, 
active adaptation, passive adaptation

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Актуальность данного исследования обусловлена по-
нижением числа иностранных студентов по Дальнему 
Востоку и России, и, исходя из этого, появлением про-
блем в образовательном процессе из-за особенностей 
иностранных граждан. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Проблема 
адаптации иностранных студентов к условиям россий-
ского образования не является новой. Она освещалась в 
трудах таких авторов, как Л.А. Марюкова, Г. Селье, Е.Г. 
Лапшина, Л.Н. Каменчук,  К. Ишака, М.В. Клейменов,  
Н.В. Тюрина,  Е.Н. Коренева, Н.В. Киреева, М.Н. Ки-
реев, Ю.В.  Морозова,  Е.В. Шишкина, В.М. Зотов, В.Н. 
Хавронина и другие [1-8].  Однако в работах данных ав-
торов не до конца были прописаны практические реко-
мендации университетам по оптимизации образователь-
ного процесса иностранцев. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель исследования заключается в изучении проблем по-
вышения эффективности образовательного процесса в 

вузах для иностранных студентов и предложении мето-
дики совершенствования образовательного процесса в 
российских вузах среди иностранных граждан.

Задачи исследования обусловлены обозначенной це-
лью и включают в себя:

1) выявить проблемы в адаптации и образовательном 
процессе иностранных студентов;

2) систематизировать данные и провести их анализ;
3) предложить методику совершенствования обра-

зовательного процесса в российских вузах среди ино-
странных граждан.

Основные методы исследования: аналитические ме-
тоды, дедукция, сравнительный анализ.

Полученные выводы и результаты показаны в завер-
шении в виде методики обучения иностранных граждан.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Статистика последних лет показывает, что число 
иностранных студентов в российских вузах с каждым 
годом снижается.

Так, например, за основу данной статьи берется 
Дальний Восток. Статистика иностранных студентов, 
обучающихся в вузах Дальнего Востока, представлена 
в таблице 1.
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Таблица 1 - Контингент иностранных студентов, об-
учающихся в вузах Дальнего Востока (очная форма)

* составлено автором
Судя по динамике последних лет, по очной форме 

обучения иностранные студенты все реже выбирают 
Дальний восток как территорию для обучения. Однако 
не стоит забывать и о студентах - заочниках (таблица 2).

Таблица 2 - Контингент иностранных студентов, об-
учающихся в вузах Дальнего Востока (заочная форма)

* составлено автором
Как видно, обе таблицы показывают отрицательный 

результат, как по очной форме обучения, так и по заоч-
ной. И если, у граждан Европы отказ от дальневосточ-
ных университетов обусловлен местоположением, то 
почему граждане, к примеру, Азии не выбирают Россию, 
а именно Дальний Восток?

Скорее всего, проблема в плохой адаптации, непо-
нимании языка и, возможно даже, в целой системе об-
учения. 

Работа с иностранными студентами – одна из важ-
нейших задач для международных университетов. 
Именно поэтому вопрос об их успеваемости, активности 
и адаптации требует большего внимания. Путей реше-
ния может быть множество, при этом их можно обоб-
щить в две обособленных группы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Варианты работы вузов с иностранными 
студентами в процессе их образовательной деятельно-

сти (составлено автором)

В первом варианте акцент ставится на то, что именно 
иностранные студенты должны подстраиваться под но-
вые условия, ведь они сами выбрали российскую систе-
му обучения, значит, они должны быть готовы к адап-
тации, методам обучениям, менталитету и др. Данный 
вариант поможет иностранцам адаптироваться как к 
университету, так и к стране в целом. То есть в дальней-

шем они смогут работать по своей профессии в России.
При первом варианте предлагается активная адап-

тация иностранных студентов, суть которой: нельзя 
подстраивать среду под иностранцев, нужно, чтобы 
иностранцы адаптировались под нее. Часто в вузах за-
креплено мнение, что иностранцам нужно давать опре-
деленные привилегии, однако, это наоборот подчер-
кивает обособленность иностранцев и вытесняет их из 
адаптационного процесса. Важно понять и принять во 
внимание все факторы, оказывающие влияние на про-
цесс подготовки иностранцев[9-13].

Естественно, на начальном этапе адаптации имеется 
существенный языковой барьер. Более того, не всегда 
знания русского языка у иностранных студентов соот-
ветствует необходимому уровню. В этой связи предлага-
ется прибегать к помощи носителей иностранного языка 
базового уровня (студенты, обучающиеся на переводчи-
ков, лингвистов, востоковедов и т.п.). Предлагается раз-
работка системы коучеров, их задача будет заключаться 
в определении целей деятельности студентов – ино-
странцев и руководство иностранцами для их достиже-
ния. Важно подметить, что коучеры не должны прини-
мать участие в самом процессе обучения иностранцев. 
Их роль будет заключаться в направлении и руковод-
стве. 

Следующий немаловажный фактор – это адаптация 
под российский менталитет и систему российских норм 
и правил, особенно, правил проживания. В виду отсут-
ствия российского гражданства, большинство иностран-
ных студентов проживает в общежитии при вузе (за ред-
ким исключением). 

И проблема состоит в том, что руководство общежи-
тий относятся очень лояльно к иностранным студентам, 
объясняя это тем, что у них в стране приняты другие 
правила и нормы поведения. Однако, чувствуя свое осо-
бое положение, иностранцы вообще забывают о нормах. 
Это оказывает влияние и на качественную адаптацию, 
и на учебу. Соответственно, следует принять некоторые 
меры.

Во-первых, устранить некоторые негласные льготы 
для иностранных студентов (как бытовые, так и учеб-
ные), чтобы они чувствовали себя не обособленно, а на-
равне с русскими студентами. 

Во-вторых, из этих же побуждений можно приме-
нить практику, что используется во многих междуна-
родных университетах. А именно, подселять иностран-
цев к носителям русского языка (учебным ассистентам), 
для более эффективной адаптации к языку и менталите-
ту. Тем более замечена такая негативная тенденция, что, 
как правило, иностранцы объединяются в свою обосо-
бленную от всего университета группу, что также имеет 
отрицательный адаптационный эффект. 

К каждому учебному ассистенту и коучеру возмож-
но прикрепить 3-4 иностранных студента. Для учебных 
ассистентов и коучеров можно предложить систему мо-
тивации и стимулирования. Например, студентам, обу-
чающимся на переводчиков, лингвистов, востоковедов 
и т.п. будет самим выгодно подселятся к иностранцам 
для лучшего и эффективного изучения менталитета и 
иностранного языка на практике. Другим студентам 
можно предложить некоторый пакет льгот, который бу-
дет включать в себя закрытие части связанных учебных 
дисциплин, приоритетное проживание в общежитии на 
кампусе, элементы оценивания при  назначении стипен-
дии и т.п.

Для последовательной, эффективной работы коуче-
ров и ассистентов следует закрепить куратора – препо-
давателя смежных дисциплин или студента старшего 
курса соответствующего направления подготовки. Он 
сможет отслеживать всю работу учебных ассистентов, 
правильно выстраивать их помощь. А сам, благодаря 
такой работе, вырабатывать определенные профессио-
нальные навыки. 

Так же в виде системы стимулирования может вы-
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ступить ежегодно проводимый конкурс на лучшего коу-
чера, ассистента или куратора с общественным призна-
нием и получением ценных призов.  

Следующий фактор и самый важный процесс – это 
обучение студента: для этого иностранные граждане 
приехали в другую страну, для этого им нужно эффек-
тивно адаптироваться. Основные проблемы вытекают из 
плохой адаптации, однако и в самом процессе обучения 
существует ряд нерешенных проблем [14-24]. 

Например, не всегда и не все преподаватели пра-
вильно относятся к адаптации иностранных граждан. 
Некоторые закрывают глаза на плохую адаптацию и 
пробелы в знаниях и могут ставить оценку, не соответ-
ствующую работе студента. Другие наоборот чересчур 
строго и предвзято относятся к иностранным гражданам. 

Иностранцев стоит воспринимать абсолютно так же, 
как и русских студентов, уступая лишь элементам язы-
кового барьера. 

Иностранные студенты точно так же нуждаются в 
объяснении материала, как и русские. Однако из-за язы-
кового барьера процесс получения информации проте-
кает не совсем точно и правильно. 

Именно поэтому на начальном этапе обучения (1 
курс) стоит ввести учебно–методические комплексы 
дисциплин (УМКД) на иностранных языках, глосса-
рий основных терминов по дисциплинам (на русском и 
иностранном языках) для изучения материала на дому. 
Однако не стоит переводить весь процесс обучения на 
иностранный язык. 

Задача состоит в том, чтобы иностранный студент 
адаптировался к процессу обучения, а не процесс об-
учения адаптировался к иностранцам. Данная система 
будет наиболее эффективна для обучения иностранных 
граждан. 

Она поможет им понять русскую систему обучения, 
привыкнуть к русскому менталитету. После обучения в 
данном виде иностранным студентам будет проще ра-
ботать на русских предприятиях. Эта методика будет 
эффективна, как и для вуза, так и для студентов иных 
стран.

Второй вариант, а именно, адаптация условий рос-
сийских вузов под иностранных студентов, заключа-
ется в создании благоприятных условий для обучения. 
Данный вид обучения будет намного мягче для ино-
странных студентов, он нацелен на то, что обучающий-
ся получает необходимые ему знания в полном объёме 
без каких-либо преград. Адаптация со стороны студента 
в данной методике будет пассивной, что говорит о том, 
что иностранный гражданин будет подстраиваться под 
русскую систему обучения не в полной мере. Далее при-
ведем ряд рекомендаций, которые помогут усовершен-
ствовать условия для обучения иностранных студентов.

1. Система учебных ассистентов (их задача будет за-
ключаться в помощи иностранным студентов в ориен-
тации по вузу, ознакомлении с менталитетом и другими 
системами, с которыми предстоит столкнуться).

2. Совершенствование системы стимулирования 
ППС.

3. Маркетинговые исследования (опрос студентов и 
абитуриентов в рамках стажировок).

4. Развитие электронных курсов.
5. Глоссарий основных терминов по дисциплинам 

(на каждую пару).
6. Научная деятельность среди контингента ино-

странных студентов.
7. Проведение в рамках адаптационной недели кра-

ткого курса по культуре, этике и нормам поведения в 
России.

8. Издание и выдача иностранным студентам буклета 
«Инструкция по университету». 

Общие рекомендации по адаптации условий россий-
ских вузов под иностранных студентов в рамках опти-
мизации образовательного процесса представлены в та-
блице 3.

Таблица 3 - Рекомендации по оптимизации образова-
тельного процесса у иностранных студентов

* составлено автором
При этом обозначенные на рисунке 1 варианты ра-

боты вузов с иностранными студентами в процессе их 
образовательной деятельности не должны применяться 
опосредованно друг от друга. Более того, они должны 
использоваться вместе как единый комплекс и закре-
пляться в одну внутривузовскую методику совершен-
ствования образовательного процесса среди иностран-
ных граждан (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Внутривузовская методика совершен-
ствования образовательного процесса среди иностран-

ных граждан (составлено автором)

Предложенные направления по оптимизации образо-
вательного процесса в комплексе смогут оказать поло-
жительное влияние на успеваемость иностранных сту-
дентов и на развитие вуза в целом. 

Стоить отметить положительные моменты отдельно 
для вуза, преподавателей и студентов (таблица 4).

Таблица 4 - Определение пользы предлагаемых реко-
мендаций для вуза, преподавателей и студентов

Польза для вуза Польза для 
студентов

Польза для препо-
давателей

1) Развитие программ обуче-
ния, при котором вуз может 
интегрироваться в междуна-
родное образовательное про-
странство.
2) Расширение целевой ауди-
тории потребителей. Наличие 
образовательных программ 
высокого уровня будет при-
влекательно для иностран-
ных студентов.
3)  Совокупный подход двух 
предлагаемых методов может 
подстроиться под любой 
менталитет.

1) Быстрая 
адаптация 
к учебному 
процессу.
2) 
Повышение 
эффектив-
ности обра-
зовательно-
го процесса 
(в том чис-
ле, и не ино-
странных 
студентов)

1) Повышение 
профессиональ-
ной квалифика-
ции. 
2) Повышение 
потенциала про-
фессиональной 
мобильности пре-
подавателей.
3)  Повышение 
усвояемости ма-
териала

* составлено автором
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Таким образом, исполь-
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зование ряда данных рекомендаций может существенно 
повысить качество образовательного процесса среди 
иностранных студентов, тем самым образуется синерге-
тический эффект в виде пользы как для университета в 
целом, так и для отдельных преподавателей и студентов. 
При этом важно отметить, что идеальной единой систе-
мы обучения для иностранных граждан быть не может. 
Каждый вуз может подобрать для себя наиболее подхо-
дящую систему, комбинируя озвученные в работе реко-
мендации. 

При этом если вуз будет работать над оптимизацией 
образовательного процесса среди иностранцев, то каче-
ство знаний, а, следовательно, и имидж вуза с каждым 
годом будет повышаться, что не может не повлиять 
положительным образом на количество абитуриентов 
и студентов, что является прямой выгодой для любого 
университета. 
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Аннотация. Согласно требованиям новых Федеральных государственных образовательных стандартов, неотъ-
емлемой частью современного высшего образования является использование электронных ресурсов, благодаря ко-
торым возможности студентов значительно расширяются. Авторы отмечают, дистанционные курсы  повышают 
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ставляющую и позволяют работать самостоятельно. Однако, главным вопросом остается контроль за выполнени-
ем заданий, обеспечивающий качество подготовки студентов и конкурентоспособность будущих выпускников на 
рынке труда. Поэтому статья посвящена изучению организации контроля результатов освоения электронных обра-
зовательных ресурсов. Представлены рекомендации, на основе которых преподаватель может создать электронный 
курс, который позволит грамотно выстроить обучение студента по конкретной дисциплине и проконтролировать 
результаты ее освоения. Раскрыта сущность входного, текущего, рубежного и итогового контроля в системе элек-
тронного обучения. Также были предложены меры, которые необходимо осуществлять для проверки достоверно-
сти предоставляемых студентами результатов. Поскольку самым распространенным инструментом для контроля 
является тест, авторами был отмечен ряд принципов, на которые должен опираться разработчик электронного те-
стирования. Описание входного тестирования было представлено на примере дисциплины «Концепции развития 
профессионального образования».
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На се-
годняшний день процесс развития системы образования 
характеризуется появлением множества различных об-
разовательных технологий, быстрыми темпами техно-
логизации и информатизации. Благодаря требованиям 
новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов на первое место выходит электронное обуче-
ние. Его инструменты значительно расширяют возмож-
ности студентов в условиях сокращения аудиторных 
часов и увеличения самостоятельной нагрузки, однако, 

среди множества преимуществ электронных ресурсов 
появляется вопрос контроля образовательных результа-
тов студентов. Недостатки в системности организации 
дистанционного учебного курса и четко регламентиро-
ванных процедур контроля  часто приводят к снижению 
качества подготовки. От решения обозначенной пробле-
мы зависит конкурентоспособность будущих выпускни-
ков на рынке труда. Электронные ресурсы применяются 
как при очном обучении, так и заочном, с выполнением 
студентами заданий полностью в дистанционном фор-
мате [1].
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Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Система дис-
танционного обучения является сложным механизмом, 
ядром которого выступает система управления учебным 
процессом (Learning Management System LMS). LMS 
позволяет контролировать учебный процесс с большим 
количеством студентов [2]. Особенность LMS состоит в 
возможности сохранения характеристик пользователей, 
а также задача LMS состоит в отслеживании затраченно-
го времени и количества доступов, которое было сдела-
но обучающимся при выполнении какого-либо задания 
[3].

Дистанционное обучение имеет следующие элемен-
ты: 

- средства общения и доставки учебного материала;
- системы управления обучением;
- учебный контент [4];
- система управления учебным контентом (для раз-

работчиков электронных курсов) [5].
Для начала необходимо выделить основные принци-

пы контроля обучающихся в электронной системе. Н.В. 
Ломовцева выделяет следующие:

- объективность (познавательная деятельность сту-
дентов должна оцениваться при минимальном воздей-
ствии субъективных факторов) [6];

- демократичность (обучение в электронной среде 
должно проходить в равных для всех студентов, прохо-
дящих контроль, условиях);

- кратковременность (организовать контроль так, 
чтобы за короткое время проверить знания у большого 
количества испытуемых).

Вопросы контроля качества обучения при использо-
вании электронных образовательных ресурсов подни-
мались в работах таких ученых как А.А. Андреев, В.И. 
Солдаткин, Д.Е. Гавриков, Е.С. Полат, А.В. Хуторский.

Дистанционное обучение представляет собой осо-
бую систему, состоящую из цепи элементов: содержа-
ние материала, его закрепление, прохождение контроля, 
фиксация успехов [7].

В основе разработки дистанционных курсов лежит 
модульный подход, о котором говорит исследователь П. 
Юзявичене. Для изучения модуля должен быть разра-
ботан сценарий, в котором указана последовательность 
учебно-методических мероприятий: 

- консультации педагога [8]
- время для проведения вебинаров и тестирований;
- структура выполнения самостоятельной работы [9];
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Цель статьи заключается в рассмотрении организации 
контроля результатов освоения электронных образова-
тельных ресурсов. Необходимо также решить следую-
щие задачи:

- определить основные принципы контроля обра-
зовательных достижений обучающихся в электронной 
среде;

- выявить меры для проверки достоверности резуль-
татов обучения, предоставляемых студентами.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Все модули, имеющиеся на курсе, должны содержать 
мероприятия для проведения контроля и самоконтроля 
[10]. В качестве технической основы для проведения 
курсов мы выбрали электронную платформу Moodle. 
Среди рекомендаций для преподавателя мы выделяем 
следующие. Поскольку в высшем образовании неотъем-
лемым элементом является компетентностный подход, 
то для организации контроля необходимо следовать сле-
дующим процедурам:

- установить критерии сформированности компетен-
ций;

-  сделать проверочные задачи;
- выбрать формы контроля;

- установить порядок и частоту проведения кон-
трольных процедур.

Педагогический контроль обычно подразделяют на 
входной, текущий, рубежный и итоговый. Благодаря 
входному контролю педагог определяет готовность сту-
дентов к изучению учебного модуля дисциплины, диф-
ференцирует обучающихся по уровню подготовки [12]. 

Проведение текущего контроля дает возможность 
обучающимся увидеть то, насколько хорошо ими был 
изучен материал и подобрать удобный темп обучения 
[13].

Сущность рубежного контроля состоит в определе-
нии факта готовности перехода студента к следующей 
ступени обучения. Текущий и рубежный контроль опре-
деляют достижения каждого отдельного студента [14].

Итоговый контроль позволяет преподавателю уви-
деть степень освоения содержания учебной дисципли-
ны в соответствии с целями, которые соответствуют 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту [15]. 

При дистанционном обучении появляется вопрос про-
верки достоверности предоставляемых студентом резуль-
татов. Поэтому должны применяться следующие меры:

- доступ к учебным ресурсам должен осуществляться 
по индивидуальным паролям и идентификаторам;

- установка преподавателем количества времени, от-
водимого на ответ [16];

- использование индивидуального пароля [17];
- обнаружение подлога с помощью использования 

специальных алгоритмов многомерного анализа [18].
 Для оценки результатов познавательной деятельно-

сти могут быть использованы следующие формы кон-
троля:

- письменные отчеты (например, эссе, которое пре-
подаватель проверяет в индивидуальном порядке);

- web-конференции;
- групповые и индивидуальные проекты;
- тестирование [19].
Так как самым распространенным инструментом 

контроля на электронном курсе является тестирование, 
мы рассмотрим именно его. Тесты должны разрабаты-
ваться по каждому уровню усвоения опыта [20]. Одним 
из самых лучших вариантов тестов является тот, в ко-
тором заложено широкое содержание, охватывающее 
более глубокие уровни знаний. Разрабатывая тест, необ-
ходимо учесть следующее:

- соответствие теста поставленным целям;
- обеспечение взаимосвязи содержания и формы те-

ста [21];
- правильность поставленных задач определяется с 

точки зрения содержания;
- соблюдения соответствия теста содержанию учеб-

ного предмета [22];
- соблюдение соответствия теста современному 

уровню науки [23];
- обеспечение комплексности и сбалансированности 

содержания теста;
- соблюдение системности и вариативности содержа-

ния теста [24].
Перед каждым тестированием должно быть необхо-

димое описание, которое поможет студенту определить 
его сущность [25].

Например, для входного контроля по дисциплине 
«Концепции развития профессионального образования» 
на электронной платформе Moodle размещено соответ-
ствующее описание. 

Рисунок 2 - Описание входного контроля по дисци-
плине «Концепции развития профессионального обра-

зования» на электронной платформе Moodle
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Чем подробнее представлено описание тестов, тем 
студент более осведомлен о результатах, которых от 
него ожидают. Как показывает практика, выявление ре-
альных результатов студентов проходит тем интенсив-
нее, чем более грамотно составлен курс.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Электронное обуче-
ние в современном высшем образовании играет важную 
роль. Грамотно выстроенные на курсе методы и формы 
контроля позволяют выявить реальную подготовку сту-
дента, определить недочеты и своевременно восполнить 
пробелы в обучении. В процессе работы нами была рас-
смотрена организация контроля результатов освоения 
электронных образовательных ресурсов. Представлены 
рекомендации по созданию электронного курса и 
средств контроля на данном курсе. Благодаря выявлен-
ным и предложенным положениям студент может полу-
чить возможность обрести востребованность и конку-
рентоспособность на современном рынке труда.
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Аннотация. В статье представлено теоретико-методологические обоснование процесса этико-правового вос-

питания учащихся начальных классов. Этико-правовое воспитание младших школьников рассматривается как про-
цесс целенаправленного усвоения, принятия и реализации детьми правовых ценностей в соотнесении с моральными 
ценностями общества, формирования элементарных правовых оценок, норм и моделей поведения.

В статье интерпретированы основные понятия исследования: «правовое воспитание младших школьников», 
трактуемое как процесс формирования элементов правовой культуры (знакомство детей с основами российского 
законодательства, конституционного строя, с их правами и обязанностями) и чувства гражданской ответственности 
и патриотизма; «этическое воспитание младших школьников», трактуемое как процесс формирования у ученика 
желания следовать моральной норме.  В статье отмечено, что на сегодняшний день отсутствует универсальный под-
ход, позволяющий исследовать особенности этико-правового воспитания учащихся начальных классов, что требует 
привлечения и интеграции нескольких методологических подходов, обеспечивающих детальное рассмотрение из-
учаемого феномена. В исследовании обозначены сущностные характеристики, принципы, основные положения и 
компоненты процесса этико-правового воспитания учащихся младших классов с точки зрения системного, аксиоло-
гического и социально-интерактивного подходов, а также обосновано применение данных подходов в реализации 
процесса этико-правового воспитания учащихся на этапе начального общего образования.

Ключевые слова: этическое воспитание, правовое воспитание, этико-правовое воспитание, начальное общее 
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Abstract. The article presents a theoretical and methodological rationale for the process of ethical and legal education 
of primary school students.  Ethical and legal education of younger students is considered as a process of purposeful assim-
ilation, adoption and implementation of legal values by children in relation to the moral values of society, the formation of 
elementary legal assessments, norms and behaviors.  The article interprets the basic concepts of the study: “legal education 
of younger schoolchildren,” interpreted as the process of forming elements of legal culture (familiarizing children with the 
basics of Russian legislation, the constitutional system, with their rights and duties) and a sense of civic responsibility and 
patriotism; “Ethical education of younger schoolchildren”, interpreted as the process of formation of the student’s desire to 
follow the moral norm.  The article notes that today there is no universal approach to explore the characteristics of ethical 
and legal education of primary school students, which requires the involvement and integration of several methodological 
approaches that provide a detailed consideration of the phenomenon under study. The study outlined the essential character-
istics, principles, basic provisions and components of the process of ethical and legal education of pupils of younger school-
children from the point of view of system, axiological and socially interactive, and justified the use of these approaches in 
the implementation of the process of ethical and legal education of students at the stage of primary general education.
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children, system approach, axiological approach, socially-interactive approach.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Происходящие изменения в нашем государстве и обще-
стве показывают, что в настоящий момент остро встает 
вопрос о повышении уровня правой культуры населе-
ния. И, в первую очередь, это касается подрастающего 
поколения. Если ребенок с детства не уяснит, «что такое 
хорошо и что такое плохо», что следует нести ответ-
ственность за свои поступки, он легко может стать жерт-
вой негативного влияния и собственных неоправданных 
амбиций. Неуклонный рост подростковой преступности, 
снижение возраста подростков, совершающих правона-
рушения, их возрастающая жестокость – все это объект 
пристального внимания и тревоги и юристов, и педаго-
гов. 

Предупреждение преступности среди подрастающе-
го поколения является одной из первоочередных задач 
государства [1]. При этом очень важно начинать право-
вое воспитание именно с младших школьников, потому 
что именно в этом возрасте закладываются основные 
нравственные установки, нормы поведения, которые в 
последующем приведут либо к формированию личности 

с высоким уровнем правовой культуры, либо к формиро-
ванию у человека противоправных привычек и устрем-
лений, приводящих к противоправному поведению. 

Современный стандарт начального общего образова-
ния в качестве одного из личностных результатов воспи-
тания младшего школьника предусматривает «развитие 
самостоятельной и личной ответственности за свои по-
ступки … на основе представлений о нравственных нор-
мах, социальной справедливости и свободе» [2]. Таким 
образом, подчеркивается, что ребенок младшего школь-
ного возраста будет овладевать правовыми понятиями, 
опираясь на нравственные представления, на этические 
нормы. Вот почему в процессе правового воспитания 
в начальной школе необходимо уделять внимание не 
только «когнитивной составляющей правосознания», но 
и таким качествам, как убежденность в справедливости 
закона, готовность следовать его предписаниям и т.п. [3, 
с. 6-9].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых основывается автор; выделение неразрешенных 
ранее частей общей проблемы. Интересна сама пробле-
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ма соотношения и взаимосвязи нравственности и права, 
она является одной из актуальных в современном обще-
стве, хотя и далеко не новой. Данная проблема намеча-
ется и прослеживается уже в русской философии права 
первой половины XX века. Так, один из ярких предста-
вителей этого направления А.С. Ященко выдвинул идею 
синтезирующего характера права, заключающуюся в не-
разрывном единстве морали и права [4, с. 154]. В начале 
XXI века эта классическая проблема приобрела особую 
остроту и значимость в связи с определением фунда-
ментальных аксиологических оснований современных 
стратегий человеческих коммуникаций, их влияния на 
социально-политическую структуру общества.

 Анализ психолого-педагогической литературы по-
казал, что в последние годы проблема правового (И.Н. 
Федорова [5], Е.А. Андреева [6], С.Я. Ермолич [7], С.С. 
Абзалова [8], С.В. Широ [9], Н.Г. Левковская [10]), 
Л.В.  Земляченко [11], Х.М. Низамова [12], А.В. Ско-
робогатов, А.И. Скоробогатова [13] и этического (Т.В. 
Лопадзе [14], Р.В. Хамаганова [15], Е.Ю. Анохина [16], 
С.Л. Рубинштейн [17], Т. Дональдсон [18], Э. Стивенс, 
Г.Х. Вуд [19]) воспитания младших школьников ак-
тивно рассматривается в трудах отечественных и зару-
бежных исследователей. Однако осмысление данных 
процессов как единого процесса этико-правового воспи-
тания учащихся на начальной ступени общего образова-
ния рассматривалось не так широко. Наиболее систем-
но оно представлено в работах Н.И. Элиасберг [20, 21]. 
Представленная модель гражданско-правового образо-
вания и воспитания гражданина России рассматривает 
вопросы этики и права в учебном процессе в виде специ-
альных учебных курсов с 1 по 11 класс.   

Правовое воспитание, под которым обычно пони-
мают деятельность по трансляции правовой культуры, 
правового опыта, правовых идеалов и механизмов раз-
решения конфликтов в обществе от одного поколения 
к другому, в образовательной организации становится 
целенаправленным управляемым процессом, который 
формирует ответственное отношение ребенка к свое-
му поведению, развивает его потребность следовать 
Российским законам и нравственным правилам [22, 
с. 56]. Спецификой правового воспитания младших 
школьников является формирование элементов право-
вой культуры (знакомство детей с основами российского 
законодательства, конституционного строя, с их права-
ми и обязанностями) и чувства гражданской ответствен-
ности и патриотизма. Знание правовых норм позволяет 
ребенку определить, что «можно», а что «нельзя», каким 
образом надо поступать в той или иной жизненной ситу-
ации. В итоге, эти знания должны оказывать младшему 
школьнику помощь в самостоятельном выборе способов 
поведения. 

Что касается этического воспитания младших школь-
ников, то оно включает в себя изучение норм нравствен-
ности как опоры правил поведения, формирование по-
нятий о правилах поведения в различных условиях, 
развитие нравственно-этических качеств личности. В 
младшем школьном возрасте этические представления 
формируются у детей в большей степени через личные 
переживания и опыт специально организованной дея-
тельности.  Вопросам этического воспитания большое 
внимание уделяли А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, 
В.А. Сухомлинский, А.К. Лопаткина, М.И. Шилова, Н.Е 
Щуркова, Л.И. Божович и др. педагоги и психологи. 
Формирование у детей младшего школьного возраста 
этических представлений во многом определяет раз-
витие их чувств и поведения. Неправильные представ-
ления о дружбе, доброте, честности, справедливости 
являются причиной частых конфликтов между детьми. 
Спецификой этического воспитания в начальной шко-
ле является сложность формирования у ученика жела-
ния следовать моральной норме (т.е. желания поступать 
«хорошо» и противостоять «плохому»). Несмотря на то 
что знания об этической норме поведения можно до-

вольно просто передать ребёнку, одних только знаний 
этих норм недостаточно для того, чтобы школьник мог 
самостоятельно, по собственному желанию, поступать 
нравственно.

При всей специфике этических и правовых предпи-
саний их комплексное усвоение оказывает на личность 
дополнительное воздействие. Например, изучение ос-
нов права способствует развитию чувства собственного 
достоинства, изучение обязанностей − формированию 
ответственности ребенка. Ознакомление с системой за-
претов, определенных правовыми нормами, позволяет 
уточнить представления учащихся о таких понятиях, 
как зло, насилие, несправедливость. Угроза наказания 
может стать немаловажным фактором предупреждения 
совершения детьми общественно опасных действий. 
Таким образом, под этико-правовым воспитанием млад-
ших школьников мы будем понимать процесс целена-
правленного усвоения, принятия и реализации детьми 
правовых ценностей в соотнесении с моральными цен-
ностями общества, а также формирование элементарных 
правовых оценок, норм и моделей поведения.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Отсутствие универсального подхода, позволяющего 
исследовать особенности этико-правового воспитания 
младших школьников, требует привлечения нескольких 
методологических подходов, что обеспечивает разно-
стороннее рассмотрение изучаемого нами феномена. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Теоретико-методологической основой процесса 
этико-правового воспитания младших школьников яв-
ляется комплекс системного, аксиологического и соци-
ально-интерактивного подходов. Опора на системный 
подход (В.Н. Садовский, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, 
Э.Г. Юдин и др.) позволит изучить все элементы этико-
правового воспитания младших школьников в отдель-
ности, проанализировать их, сопоставить друг с другом, 
объединив в целостную систему. При этом данный под-
ход позволяет проследить диалектику развития каждого 
элемента системы и всей системы в целом, рассматривая 
процесс этико-правового воспитания младших школь-
ников как составляющую целостной системы формиро-
вания этико-правовой культуры личности.

Применение аксиологического подхода (В.А. Слас-
тенин, Н.Д. Никандров, В.А. Кан-Калик, Е.Н. Шиянов, 
С.И. Маслов и др.) в нашем исследовании позволяет 
рассматривать личность ученика как высшую ценность 
общества, а также воспитывать у ребенка уважительное 
отношение к нравственным нормам и принятие ценно-
стей, существующих в современном обществе и необхо-
димых при этико-правовой социализации личности.  

Этико-правовое воспитание младших школьников 
вводит воспитанника в мир нравственных ценностей, 
оказывая ему помощь в выборе личностно значимой си-
стемы ценностных ориентаций. Аксиологический под-
ход объединяет несколько «кругов» ценностей в рамках 
этико-правового воспитания младших школьников. К 
таким ценностям относятся:

1. Общечеловеческие ценности, которые прошли 
испытание временем. Например, «правда», «истина», 
«жизнь», «свобода» и др.

2. Ценности, обладающие характером преемственно-
сти вне зависимости от социальных изменений. Напри-
мер, «труд», «доброта», «человеколюбие», «красота», 
«знание», «идеал воспитанного человека», «Отечество» 
и др.

3. Ценности, ставшие приоритетными в новой системе 
координат социального развития общества. Например, 
«компетентность», «конкурентоспособность», «инициа-
тивность», «успешность» и др. [23, с. 24].

Таким образом, аксиологический подход позволя-
ет рассматривать процесс этико-правового воспитания 
младших школьников с точки зрения понятия «цен-
ность». Это значит, что формирование этико-правовой 
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воспитанности ребенка должно осуществляться на ос-
нове развития у него способности к самостоятельному 
выбору этико-правовых ценностей и норм в качестве 
ориентиров поведения, ведь именно система ценностей 
составляет «ядро» культуры. 

Социально-интерактивный подход (В.В. Трофимов, 
А.В. Поляков, В.А. Бачинин, В.Г. Графский, Г.В. Маль-
цева, Л.С. Мамута, А.В. Поляков, И.Л. Честнов) рассма-
тривает праксис, то есть процесс взаимодействия или 
деятельной коммуникации людей, находящихся в опре-
деленной социальной «матрице» [24, с. 22]. Социально-
интерактивный подход поможет нам рассмотреть про-
цесс этико-правового воспитания младших школьников 
как «социальный заказ» общества на воспитание лично-
сти, обладающей не только правовой культурой, но и об-
щей культурой человека, живущего в данном обществе. 
Основываясь на данном подходе, процесс этико-право-
вого воспитания будет направлен на то, чтобы ребенок 
усваивал не только нормы морали и права, существую-
щие в социуме, но и учился соотносить свои интересы 
и потребности с интересами различных социальных 
структур, учился действовать в рамках правовой среды, 
где имеет место взаимное уважение интересов. 

Социально-интерактивный подход ориентирует нас 
на то, что этико-правовые нормы в младшем школь-
ном возрасте формируются в определенной социальной 
группе, сообществе. Поэтому с точки зрения данного 
подхода очень важно привлекать к процессу этико-пра-
вового воспитания младших школьников их родителей, 
а также педагогов дополнительного образования, соци-
альные институты культуры. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, про-
цесс этико-правового воспитания младших школьников 
будет продуктивным при использовании в диалектиче-
ском синтезе позиций системного, аксиологического и 
социально-интерактивного подходов.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию развития здоровьесберегающих технологий. Авторы отмечают 
изменение условий подготовки в высших учебных заведениях в рамках требований новых Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов как причину увеличения нагрузки на студентов, из-за которой здоровьес-
бережению обучающихся должно уделяться особое внимание. В связи с этим были предложены основные на-
правления развития здоровьесберегающих технологий в системе высшего образования. Для их развития в статье 
рекомендуется следовать установленным требованиям. Исследование позволило раскрыть несколько групп тех-
нологий, тесно связанных со здоровьесбережением. К тому же, в статье отмечено несколько подгрупп, которые 
имеют здоровьесберегающие технологии, а это показывает, насколько широко может быть их применение. Авторы 
акцентируют внимание на том, что для организации качественной физкультурно-оздоровительной работы и созда-
ния условий развития здоровьесберегающих технологий, основой образовательного процесса должна выступать 
диагностика. Поэтому отмечается важность диагностических обследований уровней физической подготовки. В ста-
тье же было представлено исследование ценностного отношения студентов к своему здоровью на 1 и на 2 курсе. 
Представленные результаты показывают влияние на обучающихся здоровьесберегающих технологий и обосновы-
вают необходимость их использования.
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of diagnostic examinations of fitness levels is noted. The article also presented a study of students’ value attitude to their 
health at the 1st and 2nd year. The presented results show the impact on students of health-saving technologies and justify 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Фор-
мирование высококвалифицированного выпускника 
высшего учебного заведения является сложным и мно-
гоаспектным процессом. Подготовка в вузах на сегод-
няшний день складывается в условиях новой образова-
тельной парадигмы, возникшей по причине появления 
качественно новых потребностей государства и обще-
ства. Высшие учебные заведения обязаны следовать 
требованиям Федерального государственного образо-
вательного стандарта, поэтому мы не можем не брать 

во внимание влияние компетентностного подхода на 
обучение студента. Данный подход призван обеспечить 
условия в учебном заведении, близкие к профессиональ-
ным, чтобы бакалавры смогли, приступив к реальной 
работе, быстро адаптироваться. В результате, появив-
шиеся нововведения существенно увеличивают нагруз-
ку на студента [1]. Снижается доля аудиторной рабо-
ты, появляется все больше информации, среди которой 
обучающемуся предстоит ориентироваться в большей 
степени самостоятельно. Стремясь сформировать совре-
менного грамотного выпускника, делая акцент на разви-
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тии его умственных способностей и умениях применять 
свои знания на практике, в высших учебных заведениях, 
физическое здоровье студента часто отходит на второй 
план, хотя именно этот элемент является ключевым 
фактором, формирующим работоспособную личность и 
конкурентоспособного выпускника. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. В настоящее время 
исследования многих авторов доказывают снижение со-
стояния здоровья обучающихся высших учебных заве-
дений. Поэтому вопрос развития здоровьесберегающих 
технологий так важен. Данной темой занимались такие 
ученые как Т.Н. Шутова, О.В. Мамонова, И.М. Бодров, 
П.А. Кондратьев. Невысокий уровень здоровья и не-
удовлетворительная двигательная активность – явление 
слишком распространенное и привлекает внимание мно-
гих специалистов различных сфер деятельности: специ-
алистов физической культуры, медицинских работни-
ков, педагогов, психологов, которые стремятся решить 
эту проблему и найти способы формирования здорового 
образа жизни [2]. Отметим, что осложняется этот про-
цесс тем, что здоровьесберегающая система, по своему 
первичному определению ориентирует педагогов толь-
ко на сохранение здоровья студентов, а это приводит к 
недостаточной разработанности системы развития здо-
ровьесберегающих технологий в вузе.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотреть развитие здоровьесберегающих технологий 
в системе высшего образования. В связи с этим необхо-
димо решить следующие задачи:

- проанализировать технологии, тесно связанные со 
здоровьесберегающими технологиями;

- выявить подгруппы здоровьесберегающих техноло-
гий;

- определить требования к здоровьесберегающим 
технологиям;

- установить условия, которые должны соблюдать 
высшие школы для реализации здоровьесберегающих 
технологий.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Здоровьесберегающая образовательная среда имеет 
важное значение для формирования гармонично раз-
витой личности [3]. Здоровьесберегающие технологии 
– это система мер, проводимая высшим учебным заве-
дением в рамках процесса обучения для сохранения и 
укрепления здоровья студентов. Большую роль в этой 
системе играет физическая культура [4]. Физически здо-
ровые люди легче адаптируются в научной и профессио-
нальной деятельности, успешнее осваивают новые виды 
деятельности и выполняют свою работу на более высо-
ком уровне [5]. Поэтому весь процесс обучения должен 
быть разделен на 3 этапа: 

- начальное ознакомление с основными понятиями и 
представлениями (здесь студент должен усвоить основы 
здорового образа жизни  выполнять элементарные пра-
вила здоровьесбережения) [6]; 

- углубленное изучение (формирование полноценно-
го понимания основ здорового образа жизни);

- закрепление знаний, умений и навыков по здоро-
вьесбережению и дальнейшее их совершенствование [7].

Со здоровьесберегающими технологиями тесно свя-
заны еще несколько групп технологий. К первой группе 
мы относим медико-гигиенические технологии [8]. Это 
проведение совместной деятельности преподавателей и 
медицинских работников. Сюда относится обеспечение 
контроля и помощи в создании надлежащих гигиениче-
ских условий, оказание консультативной помощи [9]. 

Вторая группа – это физкультурно-оздоровительные 
технологии. Их реализация проходит на занятиях физ-
культурой и в различных секциях во внеурочное время 
(бег, приседания, отжимания, игры в футбол в волейбол) 

[10].
К третьей группе относятся технологии обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Ответственность за 
их выполнение лежит на специалистах по охране труда, 
строителях учебных корпусов, инженерно-технических 
службах, пожарной инспекции [11]. Сохранение здоро-
вья – сохранение жизни, поэтому требования и рекомен-
дации этих специалистов подлежат учету и внедрению в 
систему здоровьесберегающих технологий [12]. 

Сами здоровьесберегающие технологии делятся на 3 
подгруппы:

- организационно-педагогические технологии (на их 
основе определяется структура учебного процесса, при 
которой студенты смогут избежать развития негативных 
состояний, например переутомления или гиподинамии);

- психолого-педагогические технологии (связаны с 
непосредственной работой на занятиях физкультурой);

- учебно-воспитательные технологии (содержат спе-
циальные программы по обучению заботе о своем здоро-
вье и формированию культуры здоровья обучающихся. 
Разрабатываются специальные методики по предупреж-
дению вредных привычек) [13].

Здоровьесберегающие технологии на занятиях физи-
ческой культурой должны соответствовать следующим 
требованиям:

- строгая дозировка физических нагрузок;
- чередование интенсивности и релаксации [14];
- использование принципов наглядности, постепен-

ности, доступности нагрузки с учетом особенностей 
здоровья [15];

- соблюдение гигиенических требований;
- создание комфортной эмоциональной среды;
- индивидуальный подход к каждому студенту [16];
- проведение занятий на свежем воздухе;
- использование игр в обучении [17].
Комфортные условия для занятий физической куль-

турой являются залогом высоких достижений студентов, 
поэтому вуз должен обеспечить следующие условия:

- рациональное освещение зала [18];
- исключение монотонных звуковых раздражителей 

[19];
- влажная уборка зала (рекомендуется проводить ее 

каждодневно);
- проверка наличия сменной обуви и спортивного ко-

стюма [20].
Основными направлениями развития здоровьесбе-

регающих технологий в системе высшего образования 
должны стать:

- обновление комплексных методов психологиче-
ской, медико-физиологической, социально-гигиениче-
ской оценки состояния здоровья студентов [21];

- мониторинг образовательных условий для опреде-
ления их влияния на состояние здоровья студентов;

- формирование новых программ по обеспечению 
здорового жизненного стиля, а также профилактике за-
висимостей (алкогольной, никотиновой), культуры пи-
щевого поведения [22];

- проведение физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий для укрепления здоровья студентов и повы-
шение их адаптационного потенциала (лечебно-физиче-
ская культура, психологические тренинги) [23].

Для организации качественной физкультурно-оздо-
ровительной работы и создания условий развития здоро-
вьесберегающих технологий, основой образовательного 
процесса должна выступать диагностика. Это указывает 
на важность диагностических обследований для выяв-
ления состояния студентов и подбора необходимых для 
них условий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий. 

Нами было исследовано ценностное отношение сту-
дентов к своему здоровью на 1 и на 2 курсе. 

На первом курсе 20% студентов (12 человек) отно-
сили себя к высокому уровню. Им присуще хорошее са-
мочувствие, энергичность и активность. Большая часть 
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выборки находится на среднем уровне по отношению к 
своему здоровью – 58% (35 человек). Благодаря тому, 
что они уделяют достаточно времени занятию спортом 
и зачастую не имеют вредных привычек, они обладают 
хорошим самочувствием, положительно настроены и 
проявляют общительность. Низкий уровень был выяв-
лен у 20% (13 человек). 

На втором курсе, после развития тенденции к про-
ведению здоровьесберегающих мероприятий, спроекти-
рованных по всем требованиям, у студентов наметилась 
положительная динамика. 30% студентов (20 человек) 
обладают высоким уровнем отношения к своему здо-
ровью. Средний уровень – 67% (40 человек) выборки. 
Низкого уровня отношения студентов к своему здоро-
вью выявлено не было.

Кроме того, были проанализированы результаты об-
учения студентов. На втором курсе обучающиеся стали 
более результативными и стали проявлять больший ин-
терес к изучению дисциплин.

Выполнение указанных нами требований и соблю-
дение надлежащих условий применения здоровьесбере-
гающих технологий, включая необходимые физические 
упражнения, дают студентам возможность показывать 
лучшие результаты обучения и формировать ответ-
ственное отношение к своему здоровью.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В процессе работы 
нами было рассмотрено развитие здоровьесберегающих 
технологий в системе высшего образования. Мы приве-
ли условия, благодаря которым реализация здоровьес-
берегающих технологий приносит лучшие результаты. 
А проведенное исследование показывает, что грамотное 
использование здоровьесберегающих технологий, с вы-
полнением указанных требований, с поддержкой от-
дельных специалистов, позволяет не только улучшить 
их уровень отношения к своему здоровью, но и достичь 
новых образовательных результатов. Чем больше учеб-
ное заведение уделяет внимание развитию здоровьес-
берегающих технологий как одному из ключевых фак-
торов, влияющих на достижения студентов, тем лучше 
усваивают материал обучающиеся, тем более высокие 
результаты они показывают.
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Аннотация. Мотивация является неотъемлемым условием достижения успеха в изучении иностранных язы-

ков. Это основной регулятор человеческой деятельности, который обеспечивает активное участие и вовлеченность 
студента в работу на занятии. Мотивация неразрывно связана с интересом студентов к изучаемой дисциплине и их 
готовностью осваивать новый материал, приобретать навыки. Интерес способствует сосредоточенности, побуждает 
студентов повторять и закреплять изученный материал, а также дополняет экстралингвистические знания студен-
тов. В данной статье особо подчеркивается мысль о том, что мотивация является многогранным, многоаспектным 
и многоуровневым понятием, в связи с чем она по-разному интерпретируется исследователями. В статье также 
рассматриваются наиболее эффективные способы формирования стабильной положительной мотивации при обу-
чении иностранным языкам студентов неязыковых направлений подготовки. Акцент делается на важности подбора 
и разработки учебного материала, комплекса интенсивных упражнений на отработку умений, осмыслению и усво-
ению учебного материала. В данной статье уделяется внимание параметрам, которыми должен обладать учебный 
материал: актуальность, информативность, направленность на решение коммуникативных задач, когнитивная и 
профессиональная ценность, творческий характер. Все указанные параметры обеспечивают перспективность об-
учения иностранным языкам. В статье также отмечается роль грамотной и четкой организации учебного занятия, 
оптимизации учебного процесса и выбора форм работы, которые стимулируют аналитическую деятельность и спо-
собствуют углубленному и всестороннему изучению иностранных языков.
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ментальная мотивация, командная работа, коммуникация, уровень языка, уровень учащегося, уровень учебной си-
туации, человек в контексте изучения иностранного языка, идеальное «Я». «Я, которое должно быть», собственный 
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Abstract. Motivation is an essential condition for achieving success in learning foreign languages. This is the main 

regulator of human activities, which ensures the active participation and involvement of the student in the work at lessons. 
Motivation is intimately linked to students’ interest in the discipline and their willingness to learn new material and acquire 
necessary skills. Interest contributes to concentration, encourages students to repeat and reinforce the material studied, as 
well as enriches the extralinguistic knowledge of students. This article emphasizes the idea that motivation is a multifaceted, 
versatile and multi-level concept, therefore it is interpreted differently by researchers. The article also discusses the most 
effective ways of forming a stable positive motivation when teaching the foreign language for social studies and science 
students. The article highlights the importance of the educational material selection and development, as well as the signifi-
cance of developing intensive exercises to upgrade skills and help students comprehend and digest the educational material. 
Besides, the article reveals such parameters of the educational material as relevance, information value, focus on solving 
communication problems, cognitive and professional value, creative approach. All these parameters ensure the prospects of 
learning foreign languages. The article also dwells on the role of the competent and clear organization of training, optimi-
zation of the educational process and the choice of work methods and forms that stimulate analytical activities and provide 
profound, in-depth and comprehensive study of foreign languages.
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Глобализация всех областей человеческой жизни 
объясняет необходимость установления и укрепления 
международных контактов и налаживания продуктив-
ной вербальной коммуникации в условиях междуна-
родного научного и профессионального сообщества. 
Знание и готовность использовать иностранный язык в 
профессиональной сфере является атрибутом высоко-
квалифицированного и конкурентоспособного специ-
алиста.  Престиж владения иностранным языком и его 
повышенная значимость на мировой арене в условиях 
расширения международных связей, а также перемены 
в социокультурном и политическом контексте наклады-
вают определенный отпечаток на требования, предъяв-
ляемые к уровню языковой подготовки бакалавров и ма-
гистров технических направлений подготовки в высшей 

школе [1].
Общеизвестно, что успех или неудача обучаемого за-

висит от мотивационной составляющей организованно-
го преподавателем процесса обучения.

Анализ теоретических источников по вышеуказан-
ной проблеме показал, что у исследователей нет единой 
позиции в отношении сущности и роли мотивации при 
преподавании иностранному языку, но большинство ис-
следователей придерживается мнения, что мотивация 
– это совокупность системных действий побуждающе-
го характера, ориентированных на создание интереса к 
углубленному изучению определенного материала или 
аспекта, нацеленности на результат, самореализацию и 
самообразование.

Мотивация к обучению и устойчивая мотивация к 
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pedagogical 
sciences

изучению языков сами по себе возникают очень редко. 
Именно по этой причине необходимо использовать раз-
личные методы формирования положительной познава-
тельной мотивации, которая могла бы обеспечивать и 
поддерживать устойчивость эффективной учебной дея-
тельности.  Перед преподавателями иностранного языка 
встает проблема подбора релевантного набора методов 
работы, которые сформировали бы у студентов поло-
жительную познавательную мотивацию изучения ино-
странного языка не только на занятиях, но и готовность 
к самостоятельной работе по решению поставленных 
учебных и профессиональных задач.  

В таблице 1 представлены базовые идеи мотивации, 
которые в дальнейшем были продолжены рядом зару-
бежных и отечественных исследователей в области пе-
дагогики и психологии образования [2-4].

Таблица 1 – Идеи мотивации

Теория моти-
вации/автор Основные идеи

Реализация теории 
при преподавании 
иностранного языка

Теория иерар-
хии потреб-
ностей и ERG 
теория 
Абрахам 
Маслоу и 
Клейтон 
Альдерфер

Любому человеку не-
обходима реализация 
-----потребности суще-
ствования (existence) 
что соответствует 
реализации физиологи-
ческих потребностей и 
потребности безопасно-
сти бытия по Маслоу ;
 потребности общения 
с другими (relatedness) 
что соответствует ре-
ализации потребности 
любви и почтиания в 
обществе по Маслоу;
 потребность своего ро-
ста и развития (growth) 
что соответствует реа-
лизации познавательной 
потребности и потреб-
ности само актуализа-
ции по Маслоу.

При владении ино-
странным языком 
на уровне A1 
по европейской 
шкале языковых 
компетенций   обе-
спечивается реали-
зация потребностей 
личности низшего 
уровня по Маслоу 
или E потребности 
по Альдерферу;
Владение   ино-
странным языком 
на уровне A2-В1 по 
европейской шкале 
языковых компетен-
ций   обеспечивает 
реализацию потреб-
ностей личности 
среднего уровня 
по Маслоу или 
R- потребности по 
Альдерферу;
 Владение   ино-
странным языком на 
уровне В2 по евро-
пейской шкале  язы-
ковых компетенций   
обеспечивает реали-
зацию потребностей 
личности среднего  
уровня по Маслоу 
или G- потребности 
по Альдерферу .

Теория ожи-
даний 
Виктор Врум

Человек оценивает ве-
роятность того, что при 
его текущем поведении 
он достигнет чего-то в 
будущем. Именно это 
ожидание мотивирует 
личность вести себя 
именно так в определен-
ный момент
«Усилия» + «Результат» 
+ «Вознаграждение» = 
«Мотивация»

Достижение владе-
ния иностранным 
языком на уровне 
B1-B2   по европей-
ской шкале  языко-
вых компетенций   у 
выпускника неязы-
ковых направлений 
подготовки делает 
его конкурентоспо-
собным 

Теория равен-
ства 
Джон Адамс

Человек постоянно 
сравнивает свой лич-
ный вклад («вход») в 
деятельность и полу-
ченный результат («вы-
ход») от данного вида 
деятельности с «входом 
« и «выходом» другого 
участника группы («ре-
ферентный другой «)
Положительная позна-
вательная мотивация 
стабильна и повышается 
только при справедли-
вом вознаграждении 
всех участников дея-
тельности

При разработке РПД 
дисциплины препо-
давателем должны 
четко расписывать 
критерии оценки 
работы обучаемых, 
а при организации 
процесса обучения  
и групповых форм 
работы (диалоги, по-
лилоги, дискуссии, 
проектные работы 
на иностранном язы-
ке) обеспечить чет-
кость и понятность 
выставления оценки.

Теория поста-
новки целей 
Эдвин Локк

Для повышения уровня 
положительной моти-
вации необходима чет-
кая постановка целей, 
уровень поставленных 
задач должен быть 
среднего или высокого 
уровня и необходима 
обратная связь. 

При подготовке сту-
дентов к тестирова-
нию целесообразно 
давать обучаемым 
задания на  1 уро-
вень выше (студент 
уровня A1 при 
правильной методи-
ческой организации  
урока справится с 
заданиями уровня 
A2) 

Теория XY 
Мак Грегор
Теория Z
Уильям Оучи

Эффективный руково-
дитель  при управлении 
коллективной деятель-
ностью должен учиты-
вать индивидуальный 
потенциал каждого 
участника и выбирать 
соответствующий 
способ организации 
деятельности-автори-
тарный (через специаль-
ную систему контроля), 
демократический (через 
систему внутренних 
стимулов каждого инди-
вида) или социальный 
(через других участни-
ков группы)  

На любом из эта-
пов формирования 
иноязычной компе-
тенции обучаемого 
преподавателю 
иностранного язы-
ка рекомендовано 
при разработке 
РПД методически 
грамотно сочетать 
уровни X(система 
контроля сформи-
рованности уровней 
языковой компетен--
ции),Y(учет индиви-
дуальных способно-
стей обучаемых),Z 
(отработка лекси-
ко-грамматических 
конструкций  в 
групповых формах 
работы и проектной 
деятельности на 
иностранном языке) 

В дальнейшем, были последователи всех вышепере-
численных теорий. 

Например, Скехан определил мотивацию как «вну-
треннее побуждение, которое заряжает энергией, на-
правляет и поддерживает поведение, двигающее сту-
дентов в определенном направлении. Это второй более 
важный определяющий фактор успеха в образовании, 
первый - это способность, когнитивный потенциал уча-
щегося». Скехан называет мотивацию «причинами, ле-
жащими в основе поведения». Фредрикс и Блюменфельд 
считают, что «мотивация учащихся отражается в уча-
стии в школьных мероприятиях, выражающиеся в лич-
ном вкладе на когнитивном, эмоциональном и поведен-
ческом уровне [5]. 

Точную параллель между мотивацией и качествами 
характера проводит исследователь Марио Гуэррео, ко-
торый утверждает, что мотивация связана с привержен-
ностью своему делу, энтузиазмом и настойчивостью в 
достижении цели. Также данный ученый полагает, что 
мотивация – это движущая сила, определяющая пове-
дение человека при выполнении тех или иных задач и 
установок [6]. 

Стройную классификацию мотивации предлага-
ют Гарднер и Ламберт. Гарднер считает, что мотива-
ция – это результат взаимодействия изучаемого языка 
и культуры странного данного языка. В основе данной 
классификации лежит взаимосвязь между мотивацией 
и ориентиром (целью). Исходя из этого исследователи 
подразделяют мотивацию (ориентир, цель) на интегра-
тивную и инструментальную. 

Интегративная ориентация относится к позитивному 
настрою человека и склонности к изучению языка, его 
культуры и соответствующего языкового сообщества. 

Интегративная мотивация продиктована желанием 
человека стать частью иноязычной среды и погрузить-
ся в ее культуру для свободного, беглого и спонтанного 
общения с носителями языка. 

Инструментальная мотивация обусловлена практи-
ческими целями или прагматическими установками, на-
пример, желанием человека овладеть иностранным язы-
ком для получения более высокой должности, зарплаты, 
престижной работы [7]. 

Представляется разумной и логичной классификация 
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педагогические
науки

мотивации, предложенная Т.С. Горбуновой, которая вы-
деляет внутреннюю и внешнюю мотивацию. 

Исследователь справедливо утверждает, что внеш-
няя мотивация обусловлена факторами окружающей 
среды, такими как амбициозностью человека, желанием 
достичь успеха в любой сфере, включая изучение ино-
странного языка, стремление самоутвердится, получить 
одобрение и профессиональное признание других лю-
дей, стремление брать пример со своих кумиров, стрем-
ление к аффилиации (коммуникации) с людьми, говоря-
щими на иностранном языке, желание нравственного, 
морального и культурного обогащения. Внутренняя 
мотивация непосредственно связана с отношением к 
предмету изучения, то есть человеку нравится изучать 
иностранный язык и его разные аспекты. В данном слу-
чае процесс освоения иностранного языка является са-
моцелью [8].  

Целесообразным будет упомянуть исчерпывающую 
и подробную классификацию мотивации, выдвинутую 
Золтаном Дёрнеи. Она состоит из следующих элементов:

- Человек в контексте изучения иностранного языка. 
Изучение человеком языка рассматривается в динамич-
ной перспективе. Возникает необходимость не только 
сосредоточить внимание на процессе обучения в группе, 
но и на социальных и личных аспектах учеников. 

- Мотивирующая система представления о себе в кон-
тексте изучения иностранного языка. В рамках данного 
подхода обучение рассматривается на трех разных уров-
нях: (1) идеальное «Я» (студент испытывает внутренние 
потребности личные устремления, желания изучать ино-
странный язык, главный элемент этого уровня – это ин-
дивидуальные представления человека своих идеальных 
языковых способностей и уровня владения языком в 
будущем), (2) «Я, которое должно быть» (характеристи-
ки, которыми должен обладать человек, чтобы избежать 
отрицательных результатов обучения и оправдать ожи-
дания других людей) и (3) собственный опыт обучения 
связан с окружающей средой и условиями обучения. 

Золтан Дёрнеи рассматривал мотивацию на трех раз-
ных уровнях: 

а) Уровень языка: включает в себя язык и сообще-
ство, культурные и интеллектуальные ценности.

b) Уровень учащегося: включает в себя личные каче-
ства учащегося и когнитивные процессы.

c) Уровень учебной ситуации: фокусируется на ра-
бочих программах, методиках преподавания, учебных 
материалов, преподаватели, курсе и группе [9-12].

Также многие ученые в области педагогики и пси-
хологии указывают на значимую роль преподавателя в 
формировании положительной учебной мотивации. При 
отсутствии необходимых компетенций у преподавате-
лей вероятность возникновения отрицательной мотива-
ции   обучаемых высока [13-14]

На основе вышеизложенной теоретической базы 
представим   следующие методы формирования поло-
жительной мотивации изучения иностранного языка, 
использующиеся преподавателями Тольяттинского го-
сударственного университета [15-16]                                                                             

Таблица 2 – Методы повышения мотивации
 Этап учебной 
деятельности 
по дисциплине 

Метод повышения мо-
тивации

Пример использова-
ния в ТГУ  

1.Подготови-
тельный
Проекти-
рование

 Определение актуаль-
ных тем для обсуждения 
и иерархии потреб-
ностей группы в соот-
ветствии с возрастными 
особенностями студен-
тов и их направлением 
подготовки, разработка 
и тиражирование учеб-
ных и учебно-методиче-
ских пособий. 
Подбор методов в со-
ответствии с  ERG 
теорией

Анализ учебного 
плана направления 
подготовки, состав-
ление РПД и ФОС 
по дисциплинам 
«Иностранный 
язык», 
«Профессиональный 
иностранный язык» 
в соответствии с 
уровнем языковой 
компетенции под-
группы и направле-
ния ее подготовки

2. Начало 
учебной дея-
тельности 

Обсуждение со сту-
дентами целей и задач 
урока и дисциплины в 
целом, формы отчет-
ности по аудиторной 
и самостоятельной ра-
боте, систему бонусов 
и поощрения по дис-
циплине.
Подбор методов в соот-
ветствии с теорией ожи-
даний Врума и теорией 
постановки целей Локка   

На образовательном 
портале к  началу 
учебного семестра 
загружено поуроч-
ное планирование 
на весь семестр и 
представлена рей-
тинговая  система 
оценки  поурочно и 
за семестр  

3.Урок

Гармоничное сочета-
ние индивидуальных 
и командных методов 
работы при организации 
учебного процесса, ау-
диовизуальных средств 
и игровых технологий 
для отработки лексико-
грамматических кон-
струкций
Подбор методов в соот-
ветствии с теорией XYZ 
Мак Грегора и Оучи

Использование ма-
териалов ФОС по 
дисциплине, разра-
ботка собственных 
методических мате-
риалов в системах 
Quizlet  и Kahoot

4.Совместная 
научно-иссле-
довательская 
деятельность 
и творческие 
мероприятия 

Гармоничное сочетание 
индивидуальных и ко-
мандных методов рабо-
ты при организации вне 
учебной деятельности 
студентов на иностран-
ном языке для формиро-
вания позитивной моти-
вации самостоятельного 
изучения иностранного 
языка.
Подбор методов в соот-
ветствии с теорией XYZ 
Мак Грегора и Оучи, 
теорией постановки 
целей Локка и теорией 
равенства Адамса 

Разработка положе-
ний по Олимпиаде 
по «Профессио-
нальному англий-
скому языку» и 
критериев оценки 
выступлений  на 
«Студенческих Днях 
науки ТГУ», публи-
кации статей в сбор-
никах конференций 

5.Этап рефлек-
сии

Обсуждение получен-
ных результатов инди-
видуальной и групповой 
учебной деятельности 
поурочно и в результате 
проведения промежу-
точных и итоговых 
тестирований.
Подбор методов в со-
ответствии с теорией 
постановки целей Локка 
и теорией равенства 
Адамса

Использование 
материалов ФОС 
дисциплины по 
промежуточному 
и итоговому тести-
рованию в формате 
TOEIC, система БРС 
на образовательном 
портале, ежегодное 
ранжирование групп 
студентов в соот-
ветствии с приоб-
ретенной языковой 
компетенцией на 
основе полученной 
итоговой оценки по 
системе БРС   

В заключении необходимо отметить, что мотивация 
– это совокупность системных действий побуждающе-
го характера, ориентированных на создание интереса к 
углубленному изучению определенного материала или 
аспекта, нацеленности на результат, самореализацию 
и самообразование. Преподаватель должен выполнять 
прежде всего функцию мощного мотивационного ин-
струмента. На учебных занятиях должны быть созданы 
взаимные уважительные отношения с учащимися. При 
этом поощрение должно быть непрерывным, чтобы на-
граждать студентов за те усилия, которые они приклады-
вают во время всего процесса обучения. В благоприят-
ной и дружественной атмосфере, при установлении до-
верительных отношений, в которых за преподавателем 
закреплена роль фасилитатора, мотивация студентов к 
изучению иностранного языка будет значительно повы-
шена. Преподаватель должен обладать необходимыми 
профессиональными компетенциями и таким образом 
организовать обучения своей дисциплине, чтобы запу-
стить процесс формирования положительной мотивации 
изучения иностранного языка. Достижение поставлен-
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ной задачи возможно только через тщательный анализ 
учебного плана направления подготовки, проектирова-
ние содержания учебного материала с учетом возраст-
ных особенностей и иноязычной языковой компетен-
ции группы, грамотную организацию познавательной 
деятельности студента во время аудиторных занятий и 
самостоятельно с привлечением индивидуальных и кол-
лективных форм работы. Использование современных 
компьютерных технологий в образовательном процессе 
и методически грамотно выстроенная система обратной 
связи и рефлексии обеспечат формирование положи-
тельной мотивации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения аудированию как одному из видов речевой деятельности на 

занятиях по русскому языку как иностранному. Известно, что наличие в аудиотексте нового лексического материала 
является одной из основных причин непонимания его содержания иностранными студентами. Автором рассматри-
ваются особенности организации работы с неизученными лексическими единицами  перед прослушиванием текста 
на русском языке в иноязычной аудитории. По мнению автора при выборе или составлении аудиотекста следует 
избегать слишком высокого уровня избыточности незнакомой лексики, которая препятствует пониманию общего 
смысла высказывания. Новые лексические единицы, несущие смысловую нагрузку, могут быть поняты иностран-
ными студентами по лингвистическим и экстралингвистическим опорам. При  этом основная задача преподавателя 
состоит в  том, чтобы научить выявлять такие опоры и работать с ними. В статье представлены примеры наиболее 
эффективных заданий, направленных на формирование навыка понимания новой лексики по лингвистическим и 
экстралингвистическим опорам. Автором детально рассмотрены особенности  их применения. В результате дан-
ного исследования автор делает вывод, что формирование и развитие у иностранных студентов навыка понимания 
неизученных лексических единиц по лингвистическим и экстралингвистическим опорам способствует расшире-
нию потенциального словаря учащихся, а также успешному и результативному восприятию русской речи на слух. 
Материал исследования может быть положен в основу разработки предтекстовых упражнений для начального этапа 
обучения аудированию иностранных студентов на занятиях по русскому языку как иностранному.

Ключевые слова: аудирование, русский язык как иностранный (РКИ), аудиотекст, лингвистические и экстра-
лингвистические опоры, потенциальный словарь, вероятностное прогнозирование, неизученные лексические еди-
ницы, предтекстовый, текстовый, послетекстовый этапы.
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Abstract. The article is devoted to the problem of teaching listening as one of the speech activity’s types at the lessons 

of Russian as foreign. It is known that the new lexical material’s presence in the audio text is one of the main reasons for its 
content’s misunderstanding by foreign students. The author considers the features of the work organization with new lexical 
units before listening to the Russian text in a foreign-language audience. In the author’s opinion, when choosing or compos-
ing an audio text, one should avoid too high level of new words redundancy, which prevents the statement’s general meaning 
understanding. New lexical units, carrying a semantic load, can be understood by foreign students with the help of linguistic 
and extralinguistic supports. In this case, the teacher’s main task is to teach to identify such supports and work with them. 
The article presents the most effective tasks examples aimed at developing the skill of understanding new vocabulary with 
the help of linguistic and extralinguistic supports. The author considers in detail the features of their application. As a result 
of this study, the author concludes that the formation and development of foreign students’ ability to understand new lexical 
units with the help of linguistic and extralinguistic supports promotes the students` potential vocabulary expansion, as well 
as successful and effective perception of Russian by ear. The research material can be used as a basis for the development of 
pre-text exercises for the initial stage of teaching listening to foreign students at the lessons of Russian as foreign.

Keywords: listening, Russian as foreign, audio text, linguistic and extralinguistic supports, potential vocabulary, proba-
bilistic forecasting, new lexical units, pre-text, text, post-text stages.

В современной методике преподавания русского 
языка как иностранного отмечается её коммуникатив-
ная ориентированность, требующая правильной орга-
низации обучения аудированию в качестве основного 
условия успешного овладения РКИ. Известно, что ауди-
рование является как целью, так и средством обучения 
иностранным языкам, в том числе русскому как ино-
странному [1]. На занятиях по РКИ при работе с ауди-
отекстами  отрабатываются фонетические, грамматиче-
ские и лексические навыки учащихся. Прослушивание 
аудиоматериала стимулирует иностранных студентов к 
его обсуждению, что предполагает дальнейшее развитие 
у них навыков говорения или письма. Многими методи-
стами отмечается важная роль аудирования на началь-
ном этапе обучения русскому языку как иностраному. 
Это связано с тем, что именно в этот период у иностран-
ных студентов закладываются основы коммуникатив-
ной компетенции, которые являются необходимыми для 
дальнейшего развития  и совершенствования иноязыч-
ных компетенций. На начальном этапе обучения РКИ 

аудирование является необходимым средством, помога-
ющим иностранным студентам овладеть фонетическим 
аспектом русского языка, его ритмом, интонацией и 
мелодикой, а также усвоить лексический и грамматиче-
ский материал [2-7]. 

Следует отметить, что аудирование представляет со-
бой один из наиболее сложных для иностранных студен-
тов видов речевой деятельности. При прослушивании 
аудиотекстов на занятиях по русскому языку как ино-
странному у учащихся возникает ряд трудностей связан-
ных со следующими факторами:

- условия аудирования;
- индивидуальные особенности источника речи;
- языковые особенности аудиоматериала.
В свою очередь среди проблем языкового характера 

можно выделить фонетические, грамматические и лек-
сические [2]. На начальном этапе обучения русскому 
языку как иностранному в процессе аудирования сту-
денты сталкиваются с такой трудностью, как наличие 
в аудиотексте на русском языке неизученных языковых 
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единиц. Это является одной из причин его непонимания 
иностранными учащимися. 

Новый лексический, морфологический и синтакси-
ческий материал, встречаясь в естественной речи, дол-
жен присутствовать и в учебных аудиотекстах. Однако 
нужно отметить, что неизученные языковые единицы 
следует  включать в аудиотекст постепенно. При этом 
необходимо целенаправленно и систематически обу-
чать иностранных студентов работе с новой лексикой. 
Неизученные языковые единицы подразделяются в 
учебных целях на несущие и  не несущие смысловую 
нагрузку. Следует избегать слишком высокого уровня 
избыточности незнакомой лексики в тексте, когда она 
препятствует пониманию общего смысла высказывания. 
Особенно это касается разговорных формул, клише, 
идиом. Это объясняется тем, что смысл этих выражений 
не всегда обусловлен значением слов, в них входящих. 
Так, иностранные студенты могут испытывать трудно-
сти при понимании следующих выражений: «жить как 
кошка с собакой», «зарубить на носу», «голодный как 
волк» и т.д., даже если все слова из этих выражений им 
знакомы. Таким образом, знание речевых моделей, упо-
требляемых в определённых ситуациях общения, а так-
же наиболее распространённых фразеологизмов и кли-
ше помогает иностранным студентам понять русскую 
речь на слух [8-10]. 

Известно, что работа по аудированию состоит из сле-
дующих этапов: предтекстового, текстового и послетек-
стового. Предтекстовые упражнения выполняются не-
посредственно перед прослушиванием. Они направлены 
на усиление мотивации у иностранных студентов и фор-
мулирование первичной установки на прослушивание 
аудиотекста, а также на снятие основных трудностей, 
возможных при последующем его восприятии и пони-
мании. На данном этапе работы над аудированием акти-
визируется словарный запас иностранных студентов по 
определённой теме, происходит актуализация их социо-
культурных знаний по теме прослушивания, снимают-
ся языковые трудности и психологическое напряжение 
учащихся [11-13].

В исследованиях по методике преподавания ино-
странных языков, в том числе русскому как иностранно-
му, большое внимание уделяется работе над неизучен-
ными лексическими единицами в аудиотексте. Однако 
вопрос о возможном количестве и порядке представле-
ния в тексте новых морфологических и синтаксических 
явлений мало изучен. В данном исследовании мы де-
тально рассмотрим особенности предтекстовой работы 
с аудиотекстом, в котором неизученным языковым ма-
териалом являются только лексические единицы. Итак, 
перед тем, как предъявлять студентам аудиотекст для 
прослушивания, преподаватель русского языка как ино-
странного должен определить наиболее трудные для по-
нимания слова и словосочетания и выписать их на доске. 
Перевод данных слов можно записать или предложить 
иностранным учащимся самим догадаться об их значе-
нии [14].

Отметим, что новые лексические единицы, несущие 
смысловую нагрузку, могут быть поняты студентами 
по лингвистическим и экстралингвистическим опорам. 
Задача преподавателя заключается в  том, чтобы научить 
иностранных учащихся выделять такие опоры и работать 
с ними. Для решения данной проблемы необходимо ис-
пользовать соответствующие упражнения. Рассмотрим 
примеры заданий, направленных на формирование на-
выка понимания новой лексики по следующим лингви-
стическим опорам:

- по изученной модели;
- на основе знания значений морфем, входящих в но-

вое слово;
- на основе  знания соответствий фонологической си-

стемы РКИ и языка-посредника, а именно английского 
языка;

- на основе знания соответствий словообразователь-

ных моделей обоих языков;
- на основе знания одного из значений многозначно-

го слова [15,16].
Задание 1. Вы хорошо знаете значения слов «учи-

тель», «преподаватель». 
Постарайтесь понять новое слово «писатель». 
Закончите фразу: «Известный писатель России – это 

…»
Задание 2. 
а) В тексте, который вы услышите, будут следую-

щие новые слова: ежедневно, ежегодно,  ежемесячно, 
ежечасно и т.д. 

«Ежедневно» значит каждый день. Что означают 
остальные слова? Объясните.

б) Одногодки – это люди, которые родились в один 
год.

Что, по вашему мнению, означают следующие слова: 
одноклассники, однокурсники и т.д.?

Задание 3. Постарайтесь понять новые слова «гео-
графия», «стратегия» и т.д. и объясните их значение.

Помните, что русскому звуку [г] в английском языке 
может соответствовать [dz]. 

Задание 4. Постарайтесь понять следующие новые 
слова и объясните их значение: 

а) эволюция, репетиция, аускультация, пальпация и 
т.д.

б) депрессия, сессия, профессия и т.д.
Помните, что в конце слов русскому -ция  в англий-

ском языке соответствует  -tion, -сия – - sion.
Задание 5. Вам известен глагол «встречать - 

встретить». Вы часто говорите: «Я встретил дру-
га». Объясните значение следующих словосочетаний: 
встретить праздник, встретить Новый год. 

Ваша семья встречает Новый год на родине, а вы?
Отметим, что интернациональная лексика играет 

большую роль в формировании потенциального словаря 
студентов. При этом нужно учитывать, что в аудиотек-
сте данные слова могут быть поняты студентами только 
на основе их знаний фонологических и словообразова-
тельных соответствий русского и английского языков 
[17-21]. 

Перейдём к рассмотрению упражнений, направлен-
ных на формирование навыка понимания новой лексики 
по экстралингвистическим опорам, то есть по контексту 
или с помощью дефиниций, характеризующих научный 
стиль речи. 

Задание 1. Прослушайте часть текста и постарай-
тесь понять новое слово «певица». 

В детстве Маша очень любила петь и хотела стать 
певицей. 

Если вы правильно поняли значение нового слова, то 
закончите следующую фразу: «Певица – это…».

Задание 2. Послушайте фразу и постарайтесь по-
нять новое слово «через».

Я стану врачом и вернусь на родину через шесть лет. 
Ответьте на вопрос: «Каникулы начнутся через 3 

месяца?»
Следует отметить, что при подготовке текстов для 

аудирования необходимо учитывать порядок появления 
новой лексики. Так, например, в чтении наиболее лёгки-
ми для понимания считаются интернациональные сло-
ва, поэтому именно они в первую очередь должны быть 
включены в качестве неизученных лексических единиц 
в тексты для чтения на начальном этапе.  В то же время 
при аудировании новая интернациональная лексика яв-
ляется достаточно сложной для понимания на слух. Это 
объясняется тем фактом, что студентам, слушающим 
текст, необходимо учитывать не только фонологические 
и словообразовательные соответствия русского языка и 
языка-посредника (английского), но и возможные рас-
хождения между звуковой формой и графическим обра-
зом русского слова. Отметим, что данные расхождения 
осложняют перенос уже изученного языкового матери-
ала из чтения в аудирование. Для успешной реализации 
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данного процесса необходимо ознакомить иностранных 
студентов с правилами орфоэпии и исключениями из 
них, а также проводить систематическую работу над по-
вышением качества произношения на русском языке.  

При  проведении аудирования в иноязычной ау-
дитории необходимо научить студентов понимать со-
держание текста на русском языке даже при наличии 
большого объёма нового языкового материала. Следует 
помочь иностранным учащимся понимать содержание 
аудиотекста с незнакомыми лексическими единицами 
путём целостного осмысления. Новые лексичекие еди-
ницы должны восстанавливаться благодаря действию 
механизма вероятностного прогнозирования, который 
необходимо формировать у иностранных студентов. 
Для решения данной задачи преподаватель должен уже 
на начальном этапе обучения аудированию направлять 
внимание учащихся на содержание высказывания, а не 
на его форму. В этом могут помочь специальные упраж-
нения [22,23]. 

Например: 
- В тексте (фразе, абзаце), который вы сейчас услы-

шите, будут новые слова. Постарайтесь понять основное 
содержание услышанного материала. 

Впервые студенты увидели своего нового преподава-
теля в коридоре. Он шёл и громко разговаривал со свои-
ми коллегами. Всем показалось, что преподаватель был 
чем-то расстроен.

- Ответьте на вопрос: «Где студенты впервые увиде-
ли своего нового преподавателя?»  

При составлении подобных упражнений важно, что-
бы неизученный языковой материал не нёс смысловую 
нагрузку и не мешал восприятию основного содержания 
аудиотекста. Следует отметить, что наименее информа-
тивными словами являются обстоятельства и определе-
ния, поэтому они должны составлять основную часть 
нового лексического материала. 

Таким образом, для подготовки иностранных сту-
дентов к аудированию естественной речи необходимо 
использовать систему предтекстовых упражнений, ор-
ганизованную  с учётом всех особенностей восприятия 
новой лексики в аудиотексте. В процессе выполнения 
предтекстовых заданий ведутся отработка и контроль 
понимания новой лексики. При этом необходимо учиты-
вать тот факт, что лексический материал, понимаемый 
иностранными студентами при чтении текста по опре-
делённым опорам, требует дополнительной целенаправ-
ленной работы при обучении аудированию [24]. 

В результате данного исследования можно сделать 
вывод, что формирование и развитие у иностранных 
студентов навыка понимания неизученных лексических 
единиц по лингвистическим и экстралингвистическим 
опорам способствует расширению потенциального сло-
варя учащихся, а также успешному и результативному 
восприятию русской речи на слух. Материал исследо-
вания может быть положен в основу разработки пред-
текстовых упражнений на начальном этапе обучения 
аудированию иностранных студентов на занятиях по 
русскому языку как иностранному.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования навыков межкультурной коммуникации у иностран-

ных студентов в системе высшего образования. Известно, что образовательный процесс заключается в обучении и 
воспитании учащихся. Эти две составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, а также имеют единую цель. 
По мнению автора, основная цель как обучения русскому языку иностранных студентов, так и воспитательной 
работы с ними заключается в формировании и развитии личности студента, способной участвовать в межкуль-
турной коммуникации.  В статье представлена одна из форм внеаудиторной работы, сочетающая обучающий и 
воспитательный компоненты образовательного процесса – Международный студенческий клуб. Основной целью 
деятельности дан ного клуба является расширение страноведческих знаний студентов, а также развитие их речевых 
навыков и умений для формирования интернационального коллектива, готового к межкультурной коммуникации. 
Автором рассмотрены основные особенности функционирования Международного студенческого клуба и процесс 
организации работы. В статье представлены разнообразные формы и виды работы клуба, а также приведён пример 
тематического плана заседаний. В результате данного исследования можно сделать вывод, что Международный 
студенческий клуб предоставляет иностранным студентам возможность применять и совершенствовать речевые 
навыки и умения,  а также получать страноведческие знания. Таким образом, студенты-иностранцы расширяют 
свои познания, как о русском языке, так и об истории, культуре, традициях и обычаях России, подготавливаясь к 
межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, международный студенческий клуб, русский язык как ино-
странный (РКИ), иностранные студенты, внеаудиторная воспитательная работа, лингвострановедческий подход, 
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Abstract. The article is devoted to the problem of intercultural communication skills formation of foreign students in 
higher education. It is known that the educational process consists in the students` training and education. These two com-
ponents are interrelated and interdependent, and have a common purpose. According to the author, the main purpose of 
both teaching Russian to foreign students and educational work with them is to form and develop a student’s personality, 
capable of participating in intercultural communication.  The article presents one of the extracurricular activities` forms that 
combines the training and educational components of the educational process – the International student club. The main 
purpose of the club is to expand the students’ cross-cultural knowledge, as well as the development of their speech skills and 
abilities for formation an international team ready for intercultural communication. The author considers the main features 
of the International student club and the work organization process. The article presents different forms and types of club’s 
work, as well as an example of the meetings` thematic plan. As a result of this study, we can conclude that the International 
student club provides foreign students with the opportunity to apply and improve their speech skills and abilities, as well as 
to obtain country knowledge. Thus, foreign students expand their knowledge of both the Russian language and the history, 
culture, traditions and customs of Russia, thus preparing for intercultural communication.
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Известно, что образование представляет собой еди-
ный и целенаправленный процесс обучения и воспита-
ния. Отметим, что эти две составляющие образователь-
ного процесса взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Так, при получении высшего образования студент фор-
мируется и как личность, и как специалист. С одной сто-
роны, он приобретает систему общих, профессиональ-
ных и специальных знаний, умений, навыков, с другой 
стороны формируется как личность, обладающая опре-
делёнными нравственными нормами, привычками, а 
также профессиональными качествами [1-3]. В системе 
высшего образования ведущая роль в воспитательном 
процессе отводится дисциплинам гуманитарного про-
филя. В настоящее время в Российских вузах обучается 
большое количество иностранных граждан. Следует от-
метить, что проведение воспитательной работы с ними 
требует особого внимания преподавателей. Это связа-
но с трудностями в межкультурной коммуникации и в 
адаптации к жизни, учёбе в России, обусловленными 
новыми климатическими, социокультурными условия-
ми, а также незнанием русского языка. Таким образом, в 
процессе воспитания иностранных студентов в высших 

учебных заведениях отмечается важная роль русского 
языка как иностранного [4-6].  

Итак, рассмотрим возможности как русского языка в 
воспитании иностранных студентов, так и внеаудитор-
ной воспитательной работы в системе обучения РКИ.  
По нашему мнению, основная цель обучения русскому 
языку как иностранному заключается в том, чтобы раз-
вивать личность студентов, способную и желающую 
участвовать в межкультурной коммуникации на рус-
ском языке, а также самосовершенствоваться в ино-
язычной речевой деятельности. В свою очередь эта цель 
раскрывается в совокупности взаимосвязанных компо-
нентов: образовательного, развивающего, воспитатель-
ного и практического. Отметим, что воспитательный 
компонент цели является одним из главных аспектов об-
учения русскому языку иностранных студентов. Таким 
образом, важны не только сами знания, но и их вклад в 
формирование студента как личности. В этом заключа-
ется воспитательный потенциал дисциплины «Русский 
язык как иностранный». 

Для успешного достижения воспитательной цели об-
учения РКИ следует использовать как содержательные, 
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так и организационные возможности. При этом важно 
правильно их выделить и заложить в систему обучения. 
Необходимо учитывать одновременно как аудиторную, 
так и внеаудиторную работу. Отметим, что одним из 
основных направлений воспитательной работы с ино-
странными студентами в рамках процесса обучения 
РКИ является формирование и развитие у них навыков 
межкультурной коммуникации [7-12]. 

Верещагин Е.М. и Костомаров В.Г. определяют меж-
культурную коммуникацию как адекватное взаимопо-
нимание двух участников коммуникативного акта, от-
носящихся к разным национальным культурам. По их 
мнению, недопонимание между коммуникантами может 
возникнуть даже при владении одним и тем же языком. 
Данная проблема часто обусловлена расхождением 
культур. Поэтому в преподавании русского языка как 
иностранного необходимо применять лингвострановед-
ческий подход, направленный на обеспечение межкуль-
турного общения и взаимопонимания между участника-
ми коммуникативного акта [13,14]. 

Таблица 1 - Тематический план работы Международ-
ного студенческого клуба 

№ Тема занятия Цель (задачи, идея) 

1

Выбор актива клуба. 
Определение целей и за-
дач. Соцопрос с целью 
изучения интересов чле-
нов клуба.

Решение организационных во-
просов относительно деятель-
ности клуба

2
Участие в культурно-мас-
совых городских меропри-
ятиях, посвященных Дню 
Города.

Знакомство с основными 
достопримечательностями 
Курска, традициями Курского 
края

3

Беседа о проблемах 
адаптации иностранных 
студентов к жизни и учёбе 
в России. Анкетирование 
по выявлению трудностей 
при изучении русского 
языка

Выявление трудностей, с кото-
рыми иностранные студенты 
сталкиваются в процессе 
адаптации к жизни и учебе в 
России, при изучении русского 
языка

4

Мини-конференция, 
посвящённая междуна-
родному дню музыки 
«Музыкальный калейдо-
скоп» 

Знакомство с музыкальной 
культурой различных стран 
мира

5

Моя Родина – это Россия 
(Индия, Бразилия, 
Малайзия, Нигерия, 
Мальдивы, Тайланд, Шри-
Ланка и т.д.)
 Видео экскурсии, пре-
зентации

Знакомство с историей, куль-
турой, традициями и обычаями 
родных стран студентов

6
Диспут «Мир сегодня», 
«Проблемы молодёжи в 
современном мире».

Обсуждение современных про-
блем в разных странах мира, 
поиск путей их решения

7
Дискуссия «Духовная 
культура, мораль, нрав-
ственность».

Обсуждение проблем морали и 
нравственности в современном 
мире

8 Прогулка по городу, в ко-
тором я учусь.

Знакомство с основными 
достопримечательностями 
Курска

9

Заседание, посвя-
щённое Всемирному 
дню толерантности и 
Международному Дню 
Студента «Student’s day»

Знакомство с культурой, тра-
дициями и обычаями разных 
стран, развитие межкультур-
ной коммуникации.

10 Подготовка участников  
онлайн-фестиваля дружбы 

Повышение культурного уров-
ня, развитие интеллектуальных 
и творческих способностей

11
Круглый стол 
«Международный день 
кино»

Знакомство с лучшими образ-
цами мирового киноискусства

12
История и культура 
России. Праздники и на-
циональные традиции. 
Новый Год. Рождество

Знакомство с традициями 
празднования  Нового года и 
Рождества в России и других 
странах

13
Ролевая игра «Всемирный 
день проявления доброты 
(приветствий)»

Обсуждение проблем морали и 
нравственности в современном 
мире

14
Участие в форуме 
Национальной лиги сту-
денческих клубов ЦФО

Знакомство с представителями 
студенческих клубов ЦФО, 
получение новых знаний и об-
мен опытом

15 Дискуссия «Всемирный 
день Земли»

Видео экскурсии по удивитель-
ным местам нашей Планеты

16
Круглый стол 
«Международный жен-
ский день»

Знакомство с тради-
циями празднования  
Международного женского дня  
в России и других странах

17 Ролевая игра «День 
смеха»

Знакомство с традициями 
празднования 1 апреля в раз-
ных странах

18
Участие в литературно-
музыкальном вечере, по-
священном  Всемирному 
дню поэзии

Повышение культурного 
уровня, развитие творческих 
способностей, расширение зна-
ний о поэзии России и других 
стран

19
«Театральный капустник», 
посвящённый междуна-
родному дню театра

Знакомство с историей 
Курского государственного 
драматического театра имени 
А.С. Пушкина. Просмотр из-
вестных спектаклей (видео)

20

Всемирная акция «День 
Земли»
1) Диспут «Земля – наш 
общий дом»;
2) конкурс сочинений 
«Наш общий дом в опас-
ности».

Обсуждение современных 
проблем экологии в разных 
странах мира, поиск путей их 
решения

21
Круглый стол «Музеи раз-
ных стран»

Обсуждение вопросов разви-
тия музеев и их роли в совре-
менном мире.
Знакомство с шедеврами миро-
вого искусства.

22 Кинолекторий ко дню 
Победы

Знакомство с основными исто-
рическими событиями России

23
Круглый стол 
«Международный день 
семьи»

Обсуждение роли семьи в раз-
ных странах мира. Знакомство 
с семейными ценностями и 
традициями участников клуба.

24
Круглый стол «День 
Славянской письменности 
и культуры»

Знакомство с историей празд-
ника

25
Кинолекторий «По стра-
ницам произведений А.С. 
Пушкина»

Знакомство с творчеством А.С. 
Пушкина

26
Участие в литературно-
музыкальном вечере, по-
свящённом Дню рождения 
А.С. Пушкина

Повышение культурного уров-
ня, развитие творческих спо-
собностей, расширение знаний 
о русской поэзии

27 Подведение итогов работы
Анализ результатов прове-
дённой работы и определение 
перспектив дальнейшей дея-
тельности

Таким образом, одновременно с изучением русско-
го языка как иностранного должно осуществляться зна-
комство студентов с Россией, её культурой, географи-
ческими и климатическими особенностями, основными 
историческими событиями, литературой, фольклором, а 
также русскими обычаями и реалиями. Однако, недоста-
точное количество часов, выделяемых для аудиторной 
работы со студентами в системе обучения РКИ в вузах 
России, не позволяет в полной мере подготовить ино-
странных учащихся к межкультурной коммуникации. 
Для решения данной проблемы необходимо использо-
вать возможности внеаудиторной работы с иностран-
ными студентами, в которой осуществляется сочетание 
обучающего и воспитательного компонентов образова-
тельного процесса. По нашему мнению одной из наи-
более актуальных и эффективных форм данной работы 
является Международный студенческий клуб [15-17]. 

Рассмотрим особенности организации и функцио-
нирования данного клуба на примере кафедры русско-
го языка и культуры речи Курского государственного 
медицинского университета. Необходимо отметить, что 
деятельность Международного студенческого клуба 
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осуществляется согласно рабочей программе, разрабо-
танной в соответствии с Положением о клубах Курского 
государственного медицинского университета, и годо-
вым планом работы кафедры. В состав клуба входят как 
иностранные студенты международного факультета, так 
и русские студенты лечебного и других факультетов. 

Основной целью работы Международного студенче-
ского клуба является расширение страноведческих зна-
ний студентов, а также развитие их речевых навыков и 
умений для формирования интернационального коллек-
тива, готового к межкультурной коммуникации.

В процессе деятельности клуба решаются следую-
щие задачи: 

- знакомство студентов с культурой, историей, тра-
дициями и обычаями России и других стран;

- установление и развитие дружеских связей между 
студентами различных стран мира; 

- привитие иностранным и русским учащимся духа 
толерантности и миролюбия;

- развитие организаторских, интеллектуальных, кре-
ативных способностей обучающихся, объединение их 
для реализации творческих проектов;

- содействие формированию благоприятной комму-
никативной среды для членов клуба; 

- организация мероприятий, направленных на повы-
шение уровня межкультурной коммуникации.

Основным руководителем Международного студен-
ческого клуба является препо даватель РКИ, который 
совместно со студенческим активом формирует план 
работы, организует и проводит различные мероприя-
тия. Следует отметить, что он также помогает отобрать 
лучшие студенческие работы для участия в творческих 
проектах и осуществляет руководство при подготовке 
презентаций, сообщений и т.д.

Встречи в рамках работы Международного студенче-
ского клуба организуются в соответ ствии с утверждён-
ным планом. Представим пример тематического плана 
Международного студенческого клуба в та блице 1. 

Итак, заседания Международного студенческого 
клуба проводятся в различных формах, таких как бе-
седа, мини-конференция, диспут, экскурсия, видеоэк-
скурсия, дискуссия, круглый стол, кинолекторий с по-
следующим обсуждением, литературно-музыкальный 
вечер и т.д. Руководителем используются следующие 
наиболее эффективные с точки зрения воспитательного, 
образовательного и развивающего аспектов иноязычно-
го образования виды работы: деловые и ролевые игры, 
разучивание песен и стихов, презентации, «печа-куча», 
создание проектов. Данные виды работы обладают боль-
шими обучающими возможностями, полная реализация 
которых на аудиторных занятиях часто оказывается за-
труднительной или невозможной [18,19,20].

Тематика заседаний данного клуба определяется 
его целью и задачами. В соответствии с этими задача-
ми целесообразно проведение тематических циклов, 
объединяющих несколько встреч. Организация работы 
Международного студенческого клуба по принципу те-
матических циклов позволяет, с одной стороны, позна-
комить иностранных студентов с достаточно большим 
объёмом важных страноведческих фактов и явлений, а с 
другой – увидеть их в исторической связи и закономер-
ности.

Развитие речевых навыков и умений во время засе-
даний Международного студенческого клуба имеет ряд 
особенностей и преимуществ по сравнению с реализаци-
ей данного процесса на занятии по русскому языку как 
иностранному. Во-первых, достижению учебных целей 
способствует непринуждённая благоприятная атмосфе-
ра, которая характерна для всех встреч клуба. Важным 
фактором при этом является добровольное участие в его 
работе только заинтересованных студентов, желающих 
общаться на иностранном языке. Во-вторых, во время 
встреч в рамках работы Международного студенческо-
го клуба  иностранные студенты имеют возможность 

общаться на русском языке с его носителями, а также 
устанавливать дружеские связи с русскими студентами. 
Важно отметить, что при включении учащихся в ино-
язычное общение не следует фиксировать внимание на 
их грамматических и фонетических ошибках. В  этом 
случае развивается творческая активность иностранных 
студентов, формируется внутренняя уверенность в сво-
их силах, а также преодолевается языковой барьер [21-
23].

В результате данного исследования можно сделать 
вывод, что Международный студенческий клуб пред-
ставляет собой не только эффективную форму взаи-
модействия русских и иностранных студентов из раз-
личных стран мира, но и прекрасную возможность для 
развития их речевых навыков и умений, а также полу-
чения страноведческих знаний. Принимая участие в ра-
боте клуба, студенты расширяют свои познания, как о 
русском языке, так и об истории, культуре, традициях 
и обычаях России, подготавливаясь, таким образом, к 
межкультурной коммуникации.
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Аннотация. Современный рынок труда является динамично преобразующейся и мультифункциональной средой, 

которая диктует устойчивое, стабильное пополнение и обновление умений, компетенций и навыков профессионала. 
Чтобы быстро и благополучно адаптироваться к современным требованиям на рынке труда у специалиста долж-
на быть сформирована иноязычная профессиональная компетентность, которая позволит применять иностранный 
язык как средство извлечения новой профессионально релевантной информации, систематического усовершенство-
вания профессиональных знаний и осуществления коммуникации на профессиональные темы. В связи с перемена-
ми в социальной, экономической сферах жизни и прогрессом в области информационных технологий работодатели 
заинтересовованы в найме специалистов, у которых высоко развиты не только профессиональные навыки, но и 
дополнительные знания и умения, называемые надпрофессиональными или гибкими навыками. В данной научной 
статье дается определением надпрофессиональных навыков, приводятся их примеры, проводится теоретический 
анализ условий формирования надпрофессиональных или гибких навыков. В статье раскрываются формы и методы 
работы на учебных занятиях для формирования и развития надпрофессиональных навыков. Рассматриваются пре-
имущества приведенных в исследовании способов организации работы. В статье также говорится о введении наря-
ду с общеобразовательными и профильными дисциплинами в ВУЗах, разнообразных предметов, обеспечивающие 
языковую подготовку студентов неязыковых специальностей с целью постоянного профессионального и общего 
интеллектуального и творческого развития, формирования умений пользоваться разными информационными ис-
точниками на иностранном языке как в конкретной профессиональной сфере, так и в смежных областях. 

Ключевые слова: надпрофессиональный (гибкие) навыки, мотивация, рефлексия, оценка, метапредметный 
подход, профессионально-направленная языковая подготовка, деловой язык, коммуникация, контекстное обучение, 
командная работа, игровые технологии, интерактивные технологии.
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Abstract. The modern labor market is a dynamically transforming and multifunctional environment that contributes to 

sustainable, stable acquiring and upgrading skills, competences and abilities of a professional. In order to quickly and eas-
ily adapt to modern requirements in the labor market, a specialist has to have a foreign language professional competence, 
which allows using a foreign language as a means of extracting new professionally relevant information, systematically 
improving professional knowledge and communication on professional topics. Due to changes in the social and economic 
spheres and progress in the field of information technology, employers are interested in hiring specialists who have highly 
developed not only professional skills, but also additional knowledge and soft skills. The research suggests the definition 
of soft skills, gives examples, presents a theoretical analysis of the conditions of professional and soft skills development. 
The article reveals the forms and methods of work for forming and developing soft skills. The advantages of the work 
organization methods are considered as well. The article touches upon the introduction of various supplementary subjects 
that provide language training for social studies and science students for the purpose of continuous professional and general 
intellectual and creative development and the skills formation for students to use different foreign information sources in a 
particular professional field, and related fields.

Keywords: soft skills, motivation, reflection, assessment, interdisciplinary approach, professionally-oriented foreign 
language teaching, business language, communication, context-based learning, team work, game technologies, interactive 
technologies. 

Одним из центральных вопросов в системе высше-
го профессионального образования является формиро-
вание единого научного мировоззрения у выпускников 
ВУЗов на базе реализации метапредметного потенциала 
в условиях быстроменяющихся потребностей рынка и 
жесткой конкуренции. Ученые пишут о реформирова-
нии системы высшего образования, объясняя данный 
процесс расширением российского бизнес пространства, 
установлению сотрудничества с международными ком-
паниями, участием российских специалистов в между-
народных конференциях и симпозиумах, установлению 
научных связей с иностранными коллегами [1-2].

Данные явления вызвали изменение социального за-
каза на профессионалов. Выпускникам ВУЗов стало не-
достаточно обладать только знаниями в своей професси-
ональной сфере. К будущим специалистам стало предъ-
являться требование владения иностранным языком на 
таком уровне, который поможет им интегрироваться в 
международное сообщество. В связи с этим исследова-
тели отмечают необходимость формирования как про-

фессиональных, так и надпрофессиональных (мягких 
навыков), которые способствуют эффективному освое-
нию профессии выпускниками ВУЗов и приобретению 
новых знаний, навыков и компетенций, развитию ана-
литического и творческого мышления, формированию 
мобильности, гибкости, стрессоустойчивости, иници-
ативности, дисциплинированности, организованности, 
коммуникабельности и активной жизненной позиции. 
Согласно определению термина «soft skills» в Cambridge 
Dictionary и Collins Dictionary гибкие или надпрофес-
сиональные навыки – это совокупность социальных и 
коммуникативных навыков, позволяющих эффективно 
общаться и работать в команде [3-4]. Термин hard skills 
и soft skills были заимствованы из сферы информаци-
онных технологий по аналогии с терминами hardware 
(аппаратное обеспечение) и software (программное обе-
спечение). Изначально данные понятия применялись 
только в экономике и менеджменте, но по прошествии 
времени они стали активно употребляться в контексте 
высшего профессионального образования. 
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Авторы работ сходятся во мнении о том, что над-
профессиональные навыки – это социальные и ком-
муникативные навыки, позволяющие плодотворно 
продуктивно работать в команде и решать профессио-
нальные задачи. Исследователи утверждают, что одним 
из неотъемлемых компонентов метакомпетентности 
выпускника ВУЗа являются надпрофессиональные на-
выки: критическое мышление, сенситивность в сфере 
межличностного общения, руководство коллективом, 
целеустремлённость, ответственность, креативность, 
коллаборативность (способность к сотрудничеству).  В 
следствии своей коммуникативной, общегуманитарной 
и социокультурной природы языковая подготовка обе-
спечивает достижение метапредметных результатов и 
формирование профессиональных компетенций буду-
щих специалистов. Надпрофессиональные навыки свя-
заны с эмоциональными и коммуникативными качества-
ми выпускников ВУЗов, а также определяют во многом 
их перспективность, успешность и востребованность на 
рынке труда, его стремление к самосовершенствованию 
и прогрессивному развитию [5-10]. 

В данной статье иноязычная профессиональная ком-
петентность выпускника ВУЗа анализируется через при-
зму развития общей профессиональной компетентности 
специалиста как неотъемлемый атрибут его успешной и 
плодотворной профессиональной деятельности.

С точки зрения методики преподавания уместным 
и оправданным является профессионально-ориентиро-
ванное обучение иностранному языку, предполагающее 
формирование у студентов способности общения на 
иностранном языке в профессиональных, деловых, на-
учных сферах и ситуациях с учетом особенностей про-
фессионального мышления. Грамотно выстроенная про-
фессионально-направленная языковая подготовка пред-
усматривает учет потребностей студентов в изучении 
иностранного языка, характеристиками будущей специ-
ализации. 

С одной стороны, изучение языка является самоце-
лью, с другой стороны, язык является прагматическим 
средством или инструментом общения, налаживания 
связей и поддержания контактов между представите-
лями разных национальностей. Язык помогает обмени-
ваться знаниями, анализировать, накапливать, струк-
турировать, применять и обновлять их. Также авторы 
научных трудов выделяют среди надпрофессиональных 
компетенций способность к самообразованию, форми-
рование когнитивных и исследовательских навыков, 
развитие информационной культуры [11].

Зарубежные авторы в целом высказывают аналогич-
ную точку зрения, что и отечественные исследователи 
по поводу значимости и способах формирования над-
профессиональных навыков. Некоторые иноязычные 
авторы отмечают среди данной категории навыков про-
фессиональную этику, учтивость и вежливость при ком-
муникации, а также важность развития эффективной 
письменной коммуникации [12].

Также исследователи считают, что основными пре-
пятствиями на пути к формированию надпрофссио-
нальных навыков является традиционно лекционно-се-
минарское занятие, которые должны быть заменены на 
коллективный способ обучения, при котором студенты 
могут общаться и обмениваться опытом, учится выска-
зывать и аргументировать свое мнение, идти на компро-
миссы, взвешенно принимать решения. Работа в парах 
и микрогруппах, которая представляет собой одну из 
форм коллективного способа обучения, помогает вос-
создать атмосферу реального общения. Студенты ока-
зываются поставлены в ситуацию, когда без активного 
участия и вовлеченности в коллективное обсуждение 
невозможно выполнить задание на высоком уровне. 
Коллективный способ обучения также содействует фор-
мированию благоприятной психологической атмосферы 
на занятии: в силу небольшого словарного запаса и не-
достаточно глубоких знаний в области грамматики сту-

денты испытывают страх, неуверенность при выступле-
нии перед обширной аудиторией, в то время как ведение 
дискуссии в парах или мини группах представляется 
им более комфортным методом и повышает их резуль-
тативность и работоспособность. Целесообразным бу-
дет заметить, что при коллективном способе обучения 
акцент смещается с преподавателя на студента, то есть 
время говорения преподавателя сокращается, а время 
говорения студента увеличивается. Данный аспект явля-
ется важным, поскольку невозможно научить студента 
общаться без предоставления ему возможности изъяс-
няться на иностранном языке. Работа в парах и микро-
группах позволяет имплементировать метод самооценки 
и взаимооценки, поскольку студенты учатся объективно 
оценивать свои достижения и делать выводы из совер-
шенных ошибок. Исследователи подчеркивают необхо-
димость обновления состава групп, так как данная мера 
позволяет сплотить коллектив студентов и обогатить их 
языковой багаж [13]. 

Целесообразным будет упомянуть использование 
мультимедийных средств при организации самосто-
ятельной работы студентов. Компьютерная система 
дополняет и усиливает конвенциональную методику 
преподавания английского языка. Примером являет-
ся учебная электронная среда Moodle на платформе 
Росдистанта, применяющаяся в качестве дополнения к 
очному курсу обучения. Данная технология позволяет 
студентам 2 курса выполнять дистанционно и в любое 
удобное для них время задания на усвоение, отработ-
ку и закрепление учебного материала по 8 модулям. 
Студентам предлагается выполнить задания в тестовом 
режиме на аудирование, чтение, лексику и граммати-
ку. Преимуществом данной технологии является авто-
матическая обработка результатов сделанных заданий. 
Также студенты должны выполнить задание по части 
письма (Writing), которые проверяются преподавателем 
с последующим комментарием и оценкой за работу.  

В трудах вышеупомянутых деятелей особое вни-
мание уделяется контекстному обучению, в рамках 
которого моделируется максимально приближенная 
к современным реалиям профессиональная ситуация, 
требующая успешного решения. К формам контекстно-
го обучения относят игровое и проектное обучение, ко-
торые призваны вызвать студентов на диалог / полилог, 
проявить индивидуальные личностные и деловые каче-
ства, повышая мотивацию студентов и нацеленность на 
результат. Например, развитию надпрофессиональных 
навыков способствуют игровые интерактивные техно-
логии, среди которых наиболее эффективными явля-
ются Quizlet, Memorize, Kahoot, Learningapps, Triventy. 
Перечисленные сайты предлагают большой спектр за-
даний разных форм на проработку лексико-граммати-
ческих аспектов. У преподавателя есть возможность са-
мому разрабатывать задания на необходимую лексику и 
грамматические конструкции благодаря использованию 
удобных и понятных опций. Данные технологии помо-
гают не только осуществлять закрепление, обобщение и 
контроль знаний студентов, но и вызывают у студентов 
сопернический дух на занятиях, а также заинтересован-
ность и наиболее полное погружение в изучаемый ма-
териал.

 Другой формой контекстного обучения является 
просмотр фильмов на иностранном языке с целью за-
учивания новых лексических единиц, в том числе фра-
зеологизмов, идиом, сленга. С помочью фильмов сту-
денты понимают, как правильно использовать те или 
иные слова или фразы. Фильмы способствуют визуа-
лизации, наглядности и иллюстративности обучения 
иностранному языку, повышая мотивацию студентов. 
В группах студентов с высоким уровнем (Intermediate, 
Upper-Intermediate, Advanced) преподаватель может дать 
задание на инсценировку определенной сцены из филь-
ма, что будет способствовать активизации творческих 
умений, нестандартного мышления, инициативности 
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студентов.  
Особую актуальность приобретает профессиональ-

но-ориентированный подход к обучению иностранного 
языка в неязыковом ВУЗе, который предполагает раз-
витие у студентов умения ведения иноязычной комму-
никации в определенных профессиональных, деловых, 
научных областях и ситуациях. Успешную реализацию 
данного подхода на базе Тольяттинского государствен-
ного университета обеспечивает введение в учебно-
образовательный процесс таких курсов как «Деловой 
английский язык» и «Профессиональный английский 
язык», в рамках которых студенты обучаются правиль-
ному и продуктивному ведению бизнес коммуникации, 
деловому этикету, написанию разных видов писем, ре-
чевым формулам и оборотам, принятых в деловой и 
профессиональной сферах деятельности, навыкам пре-
зентации, монологической и диалогической речи, эф-
фективному взаимодействию в команде, терминам по 
профессиональной деятельности, правилам телефонных 
разговоров, прохождению собеседования на иностран-
ном языке при трудоустройстве, написание научных 
статей под руководством преподавателей [14]. 

Говоря о курсе «Профессиональный английский 
язык», в ходе которого студенты учатся переводить ау-
тентичные иноязычные тексты важно подчеркнуть зна-
чимость командного перевода как одного из способов 
формирования надпрофессиональных навыков, работа 
над которым будет проходить в два этапа: перевод от-
дельными участниками группы отрывков спецтекста, 
которые самостоятельно распределяются студентами 
между собой, и редакторская правка текста перевода 
всеми участниками каждой команды. Командная рабо-
та обеспечивает формирование способности работать в 
коллективе, а также развивать навыки анализа, делеги-
рования обязанностей и рефлексии [15].

Современное общество испытывает острый дефицит 
специалистов с хорошо развитыми гибкими навыками. 
Таким образом, в сферу обязанностей и компетенций 
преподавателей ВУЗов входит задача обеспечить долж-
ное формирование и развитие надпрофессиональных на-
выков. Для достижения указанной цели в ходе образова-
тельного процесса преподаватель должен делать упор на 
групповой / командной работе, игровых и интерактив-
ных технологиях, поскольку они помогают преодолеть 
противоречия, связанные с применяемым традицион-
ных методов обучения и превалированием фронтальных 
форм работы, усиливают мотивацию к изучению дис-
циплин, отвечая потребностям  и ожиданиям студентов, 
определяет развитие и обновление неотъемлемых над-
профессиональных навыков, которые составляют осно-
ву профессиональной состоятельности и самодостаточ-
ности выпускников неязыковых ВУЗов.
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Аннотация. Владение иностранным языком повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда, 

способствует его профессиональной мобильности, помогает адаптироваться к новым, более строгим требовани-
ям в сфере занятости. Квалифицированный и конкурентоспособный выпускник вуза должен владеть иностранным 
языком для решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. В контексте 
изучения студентами нелингвистических направлений подготовки иностранный язык выступает инструментом раз-
вития коммуникативных навыков и информационной культуры у студентов, помогая им осуществлять поиск, отбор 
и анализ иноязычного материала, участвовать в проектах, форумах и конференциях, а также взаимодействовать и 
находить общие пути решения профессиональных вопросов. В данной научной статье подчеркивается важность 
умения общаться на иностранном языке в профессионально детерминированной сфере и приоритетность этого на-
правления в современной системе высшего образовании. В статье рассказывается о языковом эксперименте на базе 
Тольяттинского государственного университета среди студентов нелингвистических направлений подготовки. В 
основе данного эксперимента лежит предметно-языковое интегрированное погружение. Целью эксперимента явля-
ется обеспечение понимания культуру изучаемого языка и полноценное погружение в языковую среду. Отмечается 
важность преподавания не только бытового (разговорного) языка, но и его делового, а также профессионального 
аспекта. В статье предлагаются формы и траектории работы со студентами, в частности, упоминаются мероприя-
тия, способствующие более глубокому знанию и качественному изучению иностранного языка.

Ключевые слова: деловой язык, профессиональный язык, навыки коммуникации, мотивация, командная рабо-
та, рефлексия, оценка, коммуникативно-культурная компетенция, модульная технология, грамматические аспекты 
перевода, лексические аспекты перевода, терминологические знания.
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Abstract. Knowledge of a foreign language increases the competitiveness of a specialist in the labor market, contributes 

to his professional mobility, helps adapt to new, stricter requirements in the field of employment. A qualified and competi-
tive graduate is supposed to speak a foreign language to solve the problems of interpersonal, intercultural and professional 
interaction. The foreign language is a tool for the development of communication skills and information culture of social 
studies and science students, helping them search, select and analyze foreign language sources, participate in projects, fo-
rums and conferences, as well as interact and find common solutions to professional issues. This scientific article emphasizes 
the importance of the ability to communicate using a foreign language in a professionally determined area and the priority of 
this tendency in the modern system of higher education. The article describes the language experiment among social studies 
and science students at Togliatti State University. This experiment is based on the content and language integrated learning. 
The aim of the experiment is to provide cultural understanding of the language studied and a full immersion in the language 
environment. The article reveals the importance of teaching not only everyday (spoken) language, but also its business and 
professional aspects. The article suggests the forms and ways of work with students. It also mentions the activities and events 
that contribute to a deeper knowledge and quality of foreign language learning.

Keywords: business language, professional language, communication skills, motivation, team work, reflection, assess-
ment, communicative and cultural competence, module technology, grammatical aspects of translation, lexical aspects of 
translation, knowledge of terms.

Интенсивная и стремительная глобализация в эко-
номической и политической сферах коренным образом 
повышает роль международных процессов интеграции и 
способствует укреплению межгосударственных связей, 
а также укрепляет сотрудничество в разных отраслях, 
значительно влияет на сферу образование, в связи с чем 
ВУЗы вступают в интернациональное научное и образо-
вательное сообщество и налаживают кооперирование с 
целью установления деловых контактов с иностранны-
ми предприятиями и организациями [1]. В числе таких 
ВУЗов оказался Тольяттинский государственный уни-
верситет (ТГУ). На своем пути к достижению выше пе-
речисленных целей руководство университета осознало 
тот факт, что недостаточный высокий уровень владения 
иностранным языком является серьезным препятствием 
для карьерного и профессионального развития. ВУЗом 
стала также осознаваться значимость формирование 
коммуникативно-культурной иноязычной компетенции. 
По данной причине ТГУ поставил перед собой амбици-
озную задачу нацелить профессиональную подготовку 
будущих выпускников на международные требования 

и стандарты, для того чтобы выпускники могли быть 
успешными, компетентными и могли плодотворно ра-
ботать в интернациональном бизнес-контексте. Для осу-
ществления поставленной задачи руководство ТГУ по-
ручило кафедре «Теория и практика перевода» выбрать 
продуктивную образовательную траекторию в плане об-
учения иностранному языку студентов нелингвистиче-
ских направлений подготовки создать многоплановую и 
разностороннюю программу улучшения языковой под-
готовки, которая предусматривает как творческую, так 
и исследовательскую работу преподавателей в процессе  
поиска и разработки технологий и способов усовершен-
ствованной организации образовательного курса.

Кафедра «Теория и практика перевода» стала ак-
тивно внедрять в обучение проект 6-часового англий-
ского языка в сентябре 2014 года.  Руководством ТГУ 
было принято решение организовать преподавание в 
рамках данного проекта у студентов 3 и 4 курсов не-
лингвистических специальностей таких дисциплин как 
«Английский язык 1» (осенне-зимний семестр 3 курса), 
«Английский язык 2» (весенне-летний семестр 3 курса), 
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«Английский язык 3» (осенне-зимний семестр 4 курса), 
«Английский язык 4» (весенне-летний семестр 4 курса, 
«Деловой английский язык 1», «Деловой английский 
язык 2», «Перевод спецтекста 1», «Перевод спецтекста 
2». Такой важный, стратегический шаг объясняется по-
ниманием преподавателями и студентами того, что в со-
временное время английский язык стал международным 
языком; он быстро укрепляет свои позиции во всем мире, 
вследствие чего владение английским языком становит-
ся ключевым условием при трудоустройстве, в особен-
ности при приёме на работу в престижные компании и 
на перспективные рабочие места. Из структуры проекта 
также ясно видно, что подобный широкий охват разных 
сфер английского языка (разговорно-бытовая, деловая 
и профессиональная) способствует более глубокому, 
детальному изучению английского языка и всесторон-
нему развитию, и закреплению навыков коммуникации. 
Таким образом, ТГУ выпускает более подготовленных и 
квалифицированных не только в профессиональном, но 
и лингвистическом плане специалистов.  

Важным залогом обучения иностранному языку яв-
ляется положительная мотивация. Как пишут исследова-
тели М.В. Карпова, М.А. Безбородова и Н.А. Тумакова, 
чтобы сформировать устойчивую мотивацию, препо-
даватель должен искать и подбирать соответствующие 
учебные материалы, которые представляли бы собой 
когнитивную, коммуникативную, профессиональную 
ценности, носили творческий характер, побуждали 
бы студентов к активной мыслительной и исследова-
тельской деятельности [2-4]. Сотрудниками кафедры 
«Теория и практика перевода» была выработана единая 
стратегия по формированию мотивации у студентов не-
лингвистических направлений подготовки, которая ба-
зируется на следующих способах: 

1. Бонусы и поощрение в целом
Очевидно, что позитивное подкрепление являет-

ся эффективным способом вовлечения и поощрения 
учащихся к обучению. Бонусы и поощрения не только 
мотивируют студентов к более активному участию на 
учебных занятиях, но и повышают их концентрирован-
ность на заданиях, поскольку они хотят сосредоточить 
все свое внимание на их успешном выполнении. Данный 
вид мотивации также создает ощущение позитивной 
конкуренции между студентами и благоприятный, ком-
фортный психологический климат на учебных занятиях.

2. Командная работа
Нельзя отрицать важность сотрудничества в груп-

пах в процессе формирования мотивации у студентов 
и создания учебно-проблемной ситуации преподавате-
лем, которая обеспечит большее погружение студентов 
в предмет исследования. Учащиеся чувствуют себя бо-
лее уверенно и защищенно, когда работают в командах. 
Если студенты допускают ошибки или неточности, они 
меньше беспокоятся и переживают, испытывают мень-
шую скованность и психологический дискомфорт, по-
скольку, во-первых, как правило, остальные участники 
группы поддержат их, а во-вторых, студенты, допустив-
шие недочеты, будут понимать, что решение по какому-
либо заданию было сделано не индивидуально ими, а 
совместно. Указанный способ мотивации также стиму-
лирует развитие взаимовыручки, желание помочь друг 
другу и учится друг у друга, перенимая опыт, в процес-
се достижения общих целей, формирует чувство ответ-
ственности. Командная работа развивает креативность, 
учит нестандартному подходу к решению вопросов, вы-
ходить за рамки шаблонов и стереотипного мышления.

3. Роль лидера
Студенты чувствуют себя компетентными, когда они 

занимаются преподавательской и учебной деятельно-
стью одновременно, зная, что им необходимо не только 
самим овладеть широким спектром навыков и умений, 
но и грамотно, четко донести информацию до своих од-
ногруппников, которые выступают временно в качестве 
обучающихся.  Примеряя на себя роль лидера группы 

(преподавателя), студенты начинают более осознано и 
серьезно относится к разбору, освоению или разработке 
учебного материала, моделированию учебного занятия. 
Таким образом вовлечение студентов в преподавание 
части учебного занятия повышает их ответственность, 
самостоятельность и помогает им лучше понять тот или 
иной материал.

4. Наличие аудивизуальных средств.
Аудиовизуальные средства обеспечивают иллюстра-

тивность материала, вызывают интерес и увеличивают 
инклюзивность в учебный процесс, помогают лучше за-
помнить информацию и проникнуть в суть проблемы.

5. Применение игровых технологий.
Игровые упражнения позволяют целенаправленно 

и эффективно выстроить речевую практику на учеб-
ных занятиях, формировать, активизировать или отта-
чивать навыки монологической и диалогической речи. 
Использование игр на занятиях по иностранному языку 
также должно облегчить заучивание новых слов, выра-
жений и фраз.  (Безбородова)

6. Проведение творческих мероприятий, чтобы из-
бежать «сухой», однообразной и монотонной подачи 
материала (ролевые игры, спектакли, инсценировки). 
Студентов нужно побуждать демонстрировать свои та-
ланты, задатки и сильные стороны. Данный способ мо-
тивации превратит процесс изучения иностранного язы-
ка в увлекательное и динамичное занятие, а также соз-
даст благоприятный фон, поддержит интерес студентов 
к изучаемому языку и поможет развить уверенность в 
собственных силах и улучшить навыки публичной речи 
и выступлений на публике.   

7. Рефлексия и этап оценивания
Необходимо уделять внимание рефлексивно-оценоч-

ному этапу. Преподаватели должны обязательно ставить 
студентов в известность о полученных ими оценках и 
баллах, так как оглашение результатов обеспечивает на-
глядность и прозрачность их учебной деятельности и по-
могает студентам определить, насколько им нужно по-
стараться и предпринять усилия для совершенствования 
своих умений, способностей и навыков или, наоборот, 
позволить студентам испытать эмоциональный подъем, 
самоудовлетворение и радость победы над трудностями.  

С учетом способов формирования положительной 
компетенции, была разработана дальнейшая концепция 
обучения студентов нелингвистических направлений 
подготовки иностранному языку. В частности, для реа-
лизации намеченной программы обучения английскому 
языку была выбрана модульная технология. Под мо-
дульной технологией подразумевается комплекс разных 
способов совместной работы преподавателя и студен-
тов, организованной в модулях (юнитах), для усвоения 
учебного материала и усовершенствования качества 
преподавания в целом. Рассмотрим понятие «модуля». 
Определение данного термина было выдвинуто Ю.Ю. 
Ковалевой. Исследователь понимает под модулем раз-
дел учебной дисциплины или курса, который посвящен 
той или иной теме и является полноценной, относитель-
но самостоятельной единицей. Преимуществом модуль-
ной технологии является следующее:

- цель модуля состоит в полном охвате и препода-
вании всех видов речевой деятельности на английском 
языке;

- в рамках каждого модуля учебный материал раз-
бит на блоки: отрабатываются те или иные лексические 
и грамматические аспекты, а также предлагаются зада-
ния на закрепление навыков говорения в соответствии 
с уровнем владения английским языком, которым обла-
дает студент;

- учет разных потребностей студентов, что обеспечи-
вает дифференцированность обучения.

- позволяет перейти на более высокий уровень.
- усиливает стимул и заинтересованность обучаю-

щихся в продолжении изучения английского языка [5-6].
Нельзя не согласиться с точкой зрения исследовате-
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лей С.А. Гудковой и М.В. Емелиной, которые убеждены 
в том, что основополагающая цель обучения английско-
му языку студентов неязыковых специальностей  состо-
ит в том, чтобы развивать и обогащать навыки коммуни-
кативно-культурной компетенции и проводить учебные 
занятия на уровне, который смог бы позволить студен-
там использовать английский язык как средство между-
народной и межкультурной коммуникации с учётом 
требований, утвержденных во всем мире, в социально-
бытовых, социокультурных и деловых сферах общения, 
а также обеспечить мотивацию к изучению английского 
языка в профессиональной области [7]. В качестве до-
казательства важности всех вышеуказанных аспектов 
иностранного языка, которые отрабатываются на за-
нятиях по иностранному языку в ТГУ, представляется 
целесообразным упомянуть научную статью Е.В. Косс. 
Нельзя не согласиться с позицией данного исследова-
теля по поводу того, что студентов необходимо ознако-
мить с деловым этикетом, ключевыми речевыми клише 
и бизнес-лексикой, форматом написания основных ти-
пов деловых писем, написания резюме и особенностями 
электронной переписки [8]. 

На важности изучения профессионального иностран-
ного языка пишет Н.В. Ященко. Данный исследователь 
убежден в том, что в современной жизни любой специ-
алист должен владеть способностью работать с зарубеж-
ными источниками на иностранном языке для извлече-
ния значимой информации по разработанным техноло-
гиям в определенной области знаний, вследствие чего 
студентам нелингвистических направлений подготовки 
необходимо освоить принципы работы со спецтекстом, 
в том числе уметь правильно истолковать текст ориги-
нала. 

На занятиях по переводу спецтекста студенты долж-
ны овладеть грамматическими и лексическими аспекта-
ми перевода. Одним из эффективных способов отработ-
ки данных аспектов является командная работа, которая 
была упомянута выше. Студенты в командах могут по-
лучить следующие задания:

 – найти в спецтексте и выписать из него примеры 
пассивного залога, перевести их соответствующими ва-
риантами; 

– найти в спецтексте и выписать из него примеры ге-
рундия, причастия, инфинитива и перевести их; 

– выделить в спецтексте примеры модальных глаго-
лов и перевести предложения с ними;

– выписать примеры сложносочиненных и сложно-
подчиненных предложений и перевести их.

При обучении студентов лексическим аспектам пере-
вода необходимо сделать ударение на отработке терми-
нов. Можно найти или разработать задания с пропуска-
ми терминов и предложить список для выбора; задания 
на соотнесение термина на английском языке с его эк-
вивалентом на русском. При этом нужно проинструк-
тировать студентов о таком требовании к переводу как 
единство терминологии. Командная работа наиболее 
продуктивно позволяет научить студентов соблюдать 
указанное требование [9].

При этом необходимо отметить, что в целях более 
эффективной и продуктивной работы была проведена 
градация уровней в пределах указанных выше дисци-
плин согласно европейской системе: Elementary, Pre-
Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced. 

Отсюда следует, что программа указанных в статье 
дисциплин строится таким образом, чтобы студент про-
являл инициативу на занятиях и делал прогресс.

Среди других достоинств модульного подхода к ор-
ганизации обучения и имплементированной в образова-
тельной процесс программы будет логичным отметить 
следующее свойство: модульная технология обладает 
динамичностью, которая предполагает, что в содержа-
ние и структуру модулей могут вноситься коррективы 
для ориентации на социальный заказ и условия иноязыч-
ной коммуникации. Эти новшества были претворены в 

реальность в виде публикаций преподавателями кафе-
дры «Теория и практика перевода» учебно-методических 
пособий по разговорному английскому языку, деловому 
английскому языку. Отдельно нужно остановиться на 
подробных и содержательно насыщенных учебно-ме-
тодических пособиях по дисциплине «Перевод спецтек-
ста» для студентов института машиностроения, энерге-
тики и электротехники, химии и экономики. Акцент на 
преподавании профессионального английского языка 
мы считаем логичным объяснить, интерпретировав сло-
ва исследователя О.Н. Бреги, которая утверждает, что в 
основе профессиональной метаязыковой компетенции 
лежит владение иностранным языком, так как оно яв-
ляется одним из ключевых параметров международной 
коммуникации, а метаязыковая компетенция входит в 
структуру профессиональной коммуникативной компе-
тенции специалиста и подразумевает, в первую очередь, 
накопление терминологических знаний и умение верно 
пользоваться иноязычным термином [10].

Многопланновость и исчерпывающий характер 
внедренной программы обучения выражается в много-
сторонности преподавательского консолидирования 
студентов при переводе научных статей по теме ВКР с 
английского на русский язык (данное новшество стало 
вводится в образовательный процесс с 2016 года) и со-
ставлении аннотаций к дипломам и магистерским дис-
сертациям на английском языке (данное требование вне-
дрено с 2017 года).

В тесной взаимосвязи с выше обозначенным свой-
ством находится свойство паритетности. Оно позволяет 
нивелировать недостатки традиционного обучения, при 
котором преподаватель выступает в качестве активного 
отправителя информации, а студенту отводится второ-
степенная, пассивная роль в ее восприятии. При прове-
дении модульного обучения основополагающая функ-
ция активного участника принадлежит студенту, в то 
время как преподаватель организовывает консультацию 
и координирует работу обучающихся. Выбранная и ре-
ализуемая модульная программа состоит из 16 модулей, 
которые изучаются студентом постепенно, пошагово в 
течение 2 последних годов обучения. В рамках каждого 
учебного семестра студенты ознакамливаются и усваи-
вают материал 4-х модулей.

На этапе входного контроля преподавателями кафе-
дры «Теория и практика перевода» определяется изна-
чальный уровень владения иностранным языком у сту-
дентов 2-го курса для их последующей комплектации 
учебных подгрупп, что является обязательным условием 
максимально продуктивного преподавания английского 
языка и его комфортного изучения. 

Текущий контроль осуществляется по прохождении 
каждого модуля и позволяет провести мониторинг со-
вершенствования навыков и компетенций, качество ов-
ладения материала и вносить изменения в преподавания 
английского языка. По результатам текущего контроля 
полученные баллы выставляются на образовательный 
портал ТГУ и, таким образом, составляется индивиду-
альный рейтинг студента.

В качестве итогового контроля выступает экзамен в 
формате TOEC. Он стал внедряться в учебный процесс 
с ноября 2014 года для того, чтобы выявить степень 
продвижения в изучении английского языка и провести 
сопоставительный анализ показателей входного и ито-
гового контроля.  Структура данного экзамена предпо-
лагает отслеживание навыков аудирования, чтения и 
говорения. За каждую из частей студент может зарабо-
тать максимально 100 баллов, в сумме 300 баллов за весь 
экзамен. Важно заметить, что самому проведению дан-
ного экзамена предшествовал трудоёмкий и тщательный 
процесс подбора, составления, разработки и структури-
рования материала по разным уровням. В части аудиро-
вания предлагаются такие задания как выбор верного 
описания визуального образа, выбор правильного ответа 
или утверждения на вопрос или суждение и ответы на 
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вопросы после прослушивания монолога или диалога. 
В разделе чтения приводятся лексико-грамматические 
упражнения и упражнения на понимание текстов. В раз-
деле говорения от студентов требуется детально описать 
картинку, прочитать текст с правильной интонацией и 
ударением, дать развернуто ответить на вопросы по из-
ученным в ходе семестра темам, устно ответить на во-
просы на основе текста, а также высказать точку зрения 
по предложенному вопросу или изречению, убедитель-
но и логично аргументировав свой ответ и подкрепить 
его примерами.  В период с 2015-2018 годы собранный 
материал был успешно актуализирован и задействован 
на учебных занятиях.

В ходе констатирующего эксперимента были выяв-
лены следующие недостатки: низкий уровень владения 
английским языком, недостаточное развитие творческих 
умений, эмоциональная апатия, пассивность, занижен-
ная самооценка. 

Целью формирующего эксперимента было развитие 
творческих и презентационных способностей студентов.

Среди положительных тенденций, наметившихся в 
рамках формирующего эксперимента, необходимо упо-
мянуть проведение традиционной, ежегодной олимпиа-
ды по деловому английскому языку среди неязыковых 
направлений подготовки специальностей. Олимпиада 
проводится в три этапа: 1 этап – тест (лексика и грам-
матика), 2 этап – аудирование и составление сочинения 
по конкретной теме, 3 этап – презентация проектов или 
деловая игра. При этом необходимо подчеркнуть, что 
данный этап проходит в три стадии: 1- подготовитель-
ная (поиск и подбор, обработка и анализ собранного 
материала или результатов исследований в профессио-
нальной сфере, составление яркой и понятной презен-
тации), 2- репетиционная и тренировочная; 3- конечная 
или финальная (демонстрация презентация или деловой 
игры). Достаточно масштабная и продуманная органи-
зация данного мероприятия позволяет тщательно про-
верить способности студентов во всех видах речевой 
деятельности и повышает степень объективности при 
оценке полученных результатов. В каждый новый этап 
студенты проходят в зависимости от того, смогли ли 
они набрать необходимый лимит по баллам. На третий, 
решающий, этап кафедра «Теория и практика перево-
да» постоянно приглашает почетных лиц и высоких го-
стей, в том числе преподавателей и заведующих других 
кафедр, а также представителей разных солидных ком-
паний, чтобы наглядно показать результаты своей рабо-
ты со студентами, их прогресс в изучении английского 
языка и позитивного позиционирования, и продвижения 
имиджа университета.  

В результате формирующего эксперимента удалось 
установить возросший интерес и мотивацию студентов 
реализовывать себя в профессиональной сфере с при-
менением английского языка как средства достижения 
поставленных целей, реалистичность изображения ими-
тационных ситуаций общения, развитие воли, уверен-
ности и упорства, большую степень эмоционально-пси-
хологической устойчивости, прогресс в усвоении языка 
и адекватное, разумное повышение уровня самооценки. 

Таким образом, сотрудники кафедры «Теории и 
практики перевода» не ограничиваются проведением за-
нятий. Они считают прерогативной задачей научно-ис-
следовательское направление и мотивируют студентов 
применять английский язык в качестве инструмента 
представления разных профессиональных изобретений 
и концепций перед аудиторией, учат устанавливать кон-
такт с ней, помогают студентам развивать презентаци-
онные навыки, способность работать в команде, чётко 
и грамотно излагать мысли на иностранном языке и, 
что не маловажно, отвечать на поставленные вопросы. 
Данная амбициозная задача реализуется в форме конфе-
ренций «Студенческие дни науки ТГУ», по результатам 
которой преподаватели и студенты совместно пишут и 
публикуют статьи, однако и здесь учитывается такой 

значимый фактор как география: статьи направляются 
для выпуска в научные журналы, зарегистрированные 
не только в Тольятти, но и в других городах России. 

В заключении необходимо отметить, что очевид-
ность ярко выраженного роста статуса и роли англий-
ского языка, изменение отношения к нему как ко вто-
ростепенной дисциплине, потребность в адаптации выс-
шего образования к новым тенденциям и реалиям миро-
вого сообщества заставляет ВУЗы, в том числе ТГУ на-
целиваться на профессонально-деятельностный подход. 
Важно сделать акцент на том, что претворяемая в жизнь 
кафедрой «Теория и практика перевода» программа обу-
чения английскому языку студентов нелингвистических 
направлений подготовки (неязыковых специальностей) 
позволяет повысить уровень стимулирования студентов 
к его освоению. Данная программа является надежным 
резервом социальных и экономических перемен в госу-
дарстве, ключевым фактором успешности человека в по-
ликультурном и мультиязыковом мире. 
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Аннотация. Проблема диагностики познавательного интереса к изучению иностранного языка не является но-
вой, но не теряет своей актуальности в современных педагогических исследованиях. Познавательный интерес — 
это стремление к овладению знаниями, активный поиск новых способов познания. Являясь важнейшей частью раз-
вития личности, познавательный интерес способствует интенсификации процесса обучения и воспитанияв высшем 
учебном заведении. Основная цель диагностики состоит в получении достоверных данных о наличии познаватель-
ного интереса курсантов, а также о его уровнях. Исследование показателей познавательного интереса к изучению 
иностранного языка дает возможность определить ключевые направления работы с курсантами при обучении ино-
странному языку, делает процесс обучения более эффективным. Анализ результатов диагностики позволил опреде-
лить исходный уровень познавательного интереса курсантов к иностранному языку, выявить ведущие показатели 
познавательного интереса к изучению иностранного языка. Среди основных направлений работы по развитию по-
знавательного интереса курсантов были выбраны два: эмоционально-познавательное и творческое. Была применена 
комплексная система методов и средств обучения, позволяющая эффективно формировать и развивать познаватель-
ный интерес курсантов к изучению иностранного языка. Выявлена положительная динамика развития познаватель-
ного интереса к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: познавательный интерес, диагностика, анкетирование, курсанты, иностранный язык, показа-
тели, динамика, практические занятия, технологии интенсивного обучения, чтение.
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Abstract. The issue concerning the diagnostics of cognitive interest to foreign language learning is steel actual in modern 
pedagogical researches. The cognitive interest is aspiration to mastering knowledge, active search of new ways of percep-
tion. Being the most important part of personal development, the cognitive interest promotes an intensification of educational 
process in a higher educational establishment. The main objective of diagnostics consists in receiving reliable data about 
the existence of cadets’ cognitive interest and its levels. The research of cognitive interest indicators to a foreign language 
learning gives the possibility to define the key courses of work with cadets when teaching a foreign language, makes this 
process more effective. The analysis of diagnostics results gives us the possibility to determine the initial level of cadets’ 
cognitive interest to a foreign language learning, to reveal the leading indicators of this process. Among the main areas of 
work on development of cadets’ cognitive interest two courses were chosen: emotional and informative - creative. The com-
plex system of teaching methods and tutorials allowing to form and develop cadets’ cognitive interest to a foreign language 
learning effectively was applied. Positive dynamics of foreign language learning cognitive interest development is revealed.

Keywords: cognitive interest, diagnostics, questionnaire, cadets, foreign language, indicators, dynamics, tutorials, in-
tensive training technologies, reading.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными практическими и научными задачами.

Диагностика познавательного интереса – один из 
важнейших структурных элементов эффективного про-
цесса обучения в высшей школе. Она позволяет вы-
явить отношение курсантов к изучаемым дисциплинам, 
определить уровни развития познавательного интереса 
курсантов, а также определить условия его дальнейшего 
развития.

Чтобы грамотно организовать педагогический про-
цесс преподавателю необходимо владеть набором 
методик, направленных на изучение этого процесса. 
Использование диагностической информации помогает 
сделать педагогический процесс осознанным, понятным 
и управляемым.

Поэтому диагностика познавательного интереса кур-
сантов представляет собой одно из средств повышения-
эффективности процесса обучения той или иной дисци-
плине, в данном случае иностранному языку.

Практическая значимость нашего исследования со-
стоит в том, что выбранная нами система диагностики 
познавательного интереса курсантов, рекомендации, 
данные нами по результатам исследования, могут быть 
использованы в работе преподавателейвысших учебных 
заведений.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которой основывается автор.

Многочисленные отечественные и зарубежные пси-

холого-педагогические исследования данной области 
подтверждают необходимость дальнейшего изучения 
методов и средств диагностики уровней познавательно-
го интереса курсантов, а также их применения в прак-
тике обучения иностранному языку. Данный вопрос 
изучали: Балашова И.В. [1], Беляева Е.Б.[2],Волкова 
С.Л.[3],Иванова Е.А.[4], Коваленок Т.П.[5] и др. [6-8].

Проанализировав данные научные исследования, мы 
пришли к следующему выводу: в настоящее время среди 
исследователей нет единого мнения о применение кон-
кретной диагностики познавательного интереса, которая 
соответствовала бы всем требованиям. Стоит отметить, 
что применяемые сегодня в педагогической практике 
методики, несоответствующие в полной мере требова-
ниям, все же дают возможность педагогам определить 
исходный уровень знаний по той или иной дисциплине, 
их основательность или недостаток, темперамент, уро-
вень освоения информации и многое другое. 

Именно такие данные о каждом курсанте в учебной 
группе дают возможность оптимизировать формы, мето-
ды и средства обучения, а также корректировать работу, 
направленную на развитие познавательного интереса 
курсантов при обучении иностранному языку.

Формирование целей статьи.
Цель исследования – определить уровни развития 

познавательного интереса курсантов к иностранному 
языку.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Зоткина Татьяна Анатольевна 
ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ... 
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Исследование было проведено на базе Академии 
ФСИН России. В исследовании приняли участие курсан-
ты первого и второго курсов юридического и экономи-
ческого факультетов.

Методы исследования: анкетирование, метод срав-
нения.

В качестве основой методики исследования 
нами была использована методика Т.Л. Бухариной 
«Группировка учащихся по их интересам»[9].

Результаты исследования. На первом этапе исследо-
вания мы использовали предварительное анкетирова-
ние, чтобы определить как курсанты относятся к ино-
странному языку как к учебному предмету, необходи-
мость его изучения в неязыковом вузе, планируют ли 
они использовать полученные знания в своей будущей 
профессиональной деятельности. На втором этапе наше-
го эксперимента мы предложили курсантам ответить на 
вопросы двух анкет. 

Анкета № 1 состояла из 10 вопросов, разработанных 
специально для курсантов юридического и экономиче-
ского факультетов. Анкетирование помогло выявить 
мнение курсантов о данной дисциплине, её важности 
для будущей профессии, об оценках по иностранному 
языку, о трудностях, возникающих при изучении ино-
странного языка,  об использовании иностранного языку 
в качестве средства, направленного на получение про-
фессиональных знаний, т.е. использование литературы 
профессиональной направленности на иностранном 
языке, о наиболее эффективных формах самостоятель-
ной работы.

Полученные данные были зарегистрированы и обра-
ботаны. Особое внимание было уделено вопросам под 
номерами: 2,3,4,6,8,9, которые отражали ведущие пока-
затели познавательного интереса к изучению иностран-
ного языка.

С помощью первого этапа анкетирования нам уда-
лось определить уровень интереса курсантов к изуче-
нию иностранного языка, внести коррективы в свою ра-
боту во всех группах с учетом пожеланий курсантов т.е. 
использование интерактивных форм обучения, повыша-
ющих качество и интенсификацию процесса обучения, 
а также направленных на мотивацию обучения в вузе и 
развитие познавательного интереса курсантов.

Анкета № 2, состоящая из 12 вопросов, была направ-
лена на установление достигнутого уровня познаватель-
ного интереса курсантов. В ней были представлены во-
просы касающиеся самооценки курсантов относительно 
из знаний иностранного языка, уровня их удовлетворен-
ности преподаваемой дисциплины, самостоятельной 
работы, чтения художественное и научной литературы. 
Вопросы под номерами 2,3,4,6,8,9,11,12 отражали ос-
новные характеристики познавательного интереса. С их 
помощью была определена динамика развития позна-
вательного интереса курсантов к иностранному языку 
либо её отсутствие.

Таким образом, два этапа анкетирования позволили 
дифференцировать курсантов на группы согласно их 
уровню познавательного интереса; узнать мнение кур-
сантов; определить условия необходимые для развития 
познавательного интереса к иностранному языку.

Полученные в результате анкетирования данные 
были статистически обработаны. см. Таблица 1 и 2.

Таблица 1 – Динамика показателей познавательного 
интереса к иностранному языку курсантов юридическо-
го факультета.

Таблица 2 – Динамика показателей познавательного 
интереса к иностранному языку курсантов экономиче-
ского факультета.

Использование данной методики позволило нам по-
лучить исчерпывающую и объективную информацию о 
наличии познавательного интереса к иностранному язы-
ку у курсантов, а также проследить его динамику в про-
цессе целенаправленной работы с ними.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к 
выводу, что среди ведущих показателей наличия позна-
вательного интереса курсантов, можно назвать следую-
щие:

- успеваемость по дисциплине;
- чтение дополнительной художественной и профес-

сиональной литературы;
- степень трудности дисциплины;
- взаимоотношения с преподавателем;
- участие в конкурсах.
В связи с этим наша работа по развитию познава-

тельного интереса к иностранному языку у курсантов 1 
и 2 курсов юридического и экономического факультетов 
базировалась на двух направлениях: творческом и эмо-
ционально-познавательном. 

Среди необходимых условий развития познаватель-
ного интереса к иностранному языку можно назвать 
следующие: профессиональный уровень преподавате-
ля, индивидуальный подход, активизация деятельности 
курсантов, исследовательский подход к преподаваемой 
дисциплине.

На практических занятиях по иностранному языку 
мы активно использовали технологии интенсивного об-
учения, контекстное обучение,чтение профессионально-
ориентированных статей на иностранном языке, допол-
нительные материалы страноведческого характера [10]. 

Избранные нами методы и формы обучения способ-
ствовали совершенствованию знаний, умений и навыков 
иноязычной речевой деятельности, увеличению знаний 
в области будущей профессии, расширению общих зна-
ний, что, в свою очередь, оказывало влияние на развитие 
познавательного интереса к иностранному языку.
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Аннотация. Статья посвящена изучению организации процесса обучения с применением различных техноло-
гий при использовании онлайн-курсов. Было проанализировано несколько определений понятия «педагогическая 
технология». Под педагогической технологией мы будем понимать последовательное и непрерывное осуществле-
ние взаимосвязанных методов, средств для достижения педагогических целей. Использование онлайн-курсов в 
высшем образовании становится непременным условием формирования высококвалифицированного специалиста. 
Отмечено, что педагогические технологии, с включением в  образовательный процесс электронных курсов приоб-
ретают новые черты и возможности для подготовки студентов. В статье указываются принципы, которым должны 
отвечать педагогические технологии для сохранения своей действенности. Раскрываются требования к онлайн-
курсам. Под онлайн курсами мы понимаем совокупность видов, форм и средств образовательной деятельности, 
которые реализуются с применением электронного обучения, обеспечивают достижение определенных результа-
тов на основе электронных образовательных ресурсов, размещенных в электронной образовательной среде, доступ 
к которой осуществляется через информационно-коммуникационную сеть Интернет. Планирование и реализация 
учебного процесса при использовании онлайн-курса приобретает свои специфические черты, поэтому мы рассма-
триваем их и предлагаем рекомендации для организации этого процесса. Рассмотрены совокупные критерии по 
оценке качества онлайн обучения, а также инструменты оценки качества.
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Abstract. The article is devoted to studying the organization of the learning process using various technologies using on-
line courses. Based on them, the author’s definition is derived; therefore, under pedagogical technology, we will understand 
the consistent and continuous implementation of interrelated components, methods, means to achieve pedagogical goals. 
Using online courses in higher education becomes an indispensable condition for the formation of a highly qualified special-
ist. It is noted that pedagogical technologies, with the inclusion of e-courses in the educational process, acquire new features 
and opportunities for the preparation of students. The article specifies the principles that pedagogical technologies must meet 
in order to maintain their effectiveness. The requirements for online courses are disclosed. By online courses we mean a set 
of types, forms and means of educational activity that are implemented with the use of e-learning, ensure the achievement 
of certain results on the basis of electronic educational resources located in the electronic educational environment, access 
to which is carried out through the information and communication network Internet. Planning and implementation of the 
learning process when using the online course acquires its own specific features, so we review them and offer recommenda-
tions for organizing this process. We consider the aggregate criteria for assessing the quality of online learning, as well as 
quality assessment tools.
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educational process, quality of teaching, individual trajectory of learning, independent work.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время происходят изменения во всех сферах жизни  
и в большинстве случаев в их основе находятся инфор-
мационные технологии и Интернет. Система образова-
ния также не может оставлять без внимания данные пре-
образования и не реагировать на них должным образом. 
Поэтому, стараясь соответствовать потребностям обще-
ства, в данной сфере появились технологии электронно-

го обучения, которые взаимодействуют с другими педа-
гогическими технологиями. Между тем, выбираемые в 
высшем учебном заведении педагогические технологии 
должны отвечать принципам:

– системности. Педагогические процессы должны 
быть логичными, целостными, все его части должны 
быть взаимосвязаны [1];

– управляемости. Процесс обучения предполагает 
диагностическое целеполагание, проектирование, по-
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этапную диагностику;
– эффективности. Современные педагогические тех-

нологии существуют в конкурентных условиях, поэтому 
должны проявлять свою эффективность и гарантировать 
достижение поставленных целей;

– воспроизводимости. Данное требование означает 
возможность применения тех или иных технологий во 
всех однотипных образовательных учреждениях.

Сочетая в себе данные принципы, технология приоб-
ретает свою действенность [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Исследователи 
трактуют понятие «Педагогическая технология» по-
разному. К примеру, некоторые считают ее системной 
проектировочной деятельностью, которая позволяет 
создавать образовательные ситуации и программировать 
субъектов обучения. Другие считают, что это систем-
ная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических 
средств, которые используются для достижения педа-
гогических целей. Кто-то склонен считать технологию 
системным методом создания, применения и определе-
ния всего процесса преподавания, где главенствующей 
задачей является оптимизация форм образования.

На основе рассмотренных понятий мы приходим к 
выводу, что педагогическая технология это последова-
тельное и непрерывное осуществление взаимосвязан-
ных компонентов, методов, средств для достижения пе-
дагогических целей. 

Многие ученые выделяют несколько признаков педа-
гогической технологии:

– наличие заданной цели, результатов;
– наличие заданного процесса (некий алгоритм педа-

гогической деятельности, заданная последовательность, 
установленные сроки) [3];

– заданность исходного материала, уровня подготов-
ки (тестирования знаний, умений и навыков обучающе-
гося);

– широкое использование компьютерных средств в 
обучении [4].

Поскольку мы рассматриваем педагогические тех-
нологии во взаимодействии с онлайн-курсами, то не-
обходимо рассмотреть определение данного понятия. 
Онлайн-курс – это совокупность видов, форм и средств 
образовательной деятельности, которые реализуются 
с применением электронного обучения, обеспечива-
ют достижение определенных результатов на основе 
электронных образовательных ресурсов, размещенных 
в электронной образовательной среде, доступ к которой 
осуществляется через информационно-коммуникацион-
ную сеть Интернет [5].

Массовым открытым онлайн курсом принято счи-
тать курс, который организует открытый доступ ко всем 
материалам и реализуется одновременно для неограни-
ченного количества человек.[6]. 

 К преимуществам онлайн-курсов для реализации 
различных педагогических технологий мы относим:

– удобный формат освоения (выстраивается инди-
видуальный график работы с каждым обучающимся, в 
любом удобном месте);

– возможность асинхронной работы [7];
– регулярность и насыщенность учебного графика, 

который сравним с учебным процессом очной формы 
обучения [8].

Укажем, что их разработкой занимаются достаточно 
активно и на сегодняшний день уже можно выделить 
самые популярные, масштабные. Среди них находится 
открытый курс Барбары Оклей, слушателями которого 
являются люди из двухсот стран, при этом он переведен 
на три языка [9]. 

Обращая внимание на данный курс, мы стремимся 
показать, насколько такие курсы в современном мире 

востребованы. Следовательно, если они имеют такое 
количество подписчиков, то их актуальность доказана, 
значит использование их в образовательном процессе 
важно и необходимо. 

Отметим, что в студенческой среде необходимы 
как массовые открытые электронные курсы, так и ин-
дивидуальные, предназначенные для отдельных групп 
студентов [10]. Следовательно, электронные курсы во 
взаимодействии с педагогическими технологиями долж-
ны приносить положительный результат в организации 
процесса обучения.

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Изучить организацию процесса обучения с при-
менением различных технологий при использовании 
онлайн-курсов.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В университетах широко используются технологии 
личностного, проблемного, проектного и электронного 
обучения [11]. Использование каждой из указанных тех-
нологий приносит свой результат, поэтому лучше всего 
применять их в совокупности [12]. Кроме того, с вне-
дрением в учебный процесс электронных курсов данные 
технологии приобретают новые возможности для повы-
шения качества обучения студентов [13].

Курс предполагает цельность всех материалов. То 
есть это не только учебный материал, но и контроль зна-
ний и наличие обратной связи [14].

Каждый открытый онлайн-курс должен содержать в 
себе 5-6 небольших видеолекций, рассчитанных на 15-
20 минут [15]. Это могут быть лекции и презентации к 
ним, 3Д модели, выездная съемка. К другим компонен-
там курса относятся тренировочные задания и вопросы 
на понимание; оцениваемое задание, которым заверша-
ется каждый модуль; дополнительные материалы (кон-
спекты лекций, презентации, список рекомендуемых 
Интернет-ресурсов [16]. 

Если учебное заведение приняло решение перевести 
те или иные дисциплины в онлайн-формат, то аудитор-
ная нагрузка и контроль самостоятельной работы сту-
дентов в часах не планируется. Рабочий план академи-
ческой группы в данном случае должен содержать при-
знак «Открытое образование» [17]. Экзамен или зачет 
указывается для возможности формирования в единой 
информационной системе учебного заведения зачетно-
экзаменационных ведомостей. 

Студенты сами записываются на курс и изучают его 
в соответствии с указанным графиком. Это дает обуча-
ющимся некоторую свободу и при этом формирует са-
мостоятельность и умение нести ответственность за вы-
полнение заданий [18].

Однако, студенты младших курсов бакалавриата мо-
гут быть не готовы к полностью самостоятельной работе 
по дисциплине. Поэтому онлайн-курс для них рекомен-
дуем использовать как сопровождающий элемент к ау-
диторной нагрузке для их адаптации к работе в онлайн-
среде.

Электронные образовательные платформы дают 
возможность загружать на курс множество различных 
типов заданий [19]. Таким образом, становится возмож-
ным выполнение целого проекта в электронных усло-
виях, качество которого будет находиться на должном 
уровне. Студенты могут общаться между собой с помо-
щью чатов, личных сообщений, может быть организован 
вебинар, онлайн-консультация.

Курсы также предусматривают наличие обратной 
связи для студентов и преподавателей, поэтому суще-
ствует возможность построения индивидуальной траек-
тории обучения, которая отвечает требованиям личност-
но-ориентированного подхода [20]. Заканчивая онлайн-
курс, студенты самостоятельно выбирают для себя удоб-
ное время для прохождения итогового контроля [21]. 
При этом идентификация личности студента и контроль 
за выполнением условий прохождения контрольного за-
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дания является обязательными [22].
Мы сказали, что качество обучения в электронных 

системах выведено на новый уровень и поэтому студен-
ты могут заниматься в онлайн-пространстве, не опасаясь 
за уровень приобретаемых навыков. Достигаются эти 
показатели следующим образом. В роли инструментов 
оценки качества онлайн-обучения могут использовать-
ся:

– анкеты, встроенные в онлайн-курсы;
– опросы, размещенные педагогами на своих курсах 

в поддержку дисциплины [23];
– мониторинг онлайн-обучения (количество успешно 

завершивших курс участников является одним из веду-
щих показателей) [24].

Совокупными критериями по оценке качества он-
лайн обучения можно считать:

– содержание онлайн-курса;
– структура курса [25];
– работа педагогического состава;
– процедура получения оценки;
– технические аспекты курса [26].
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Рассмотренные нами 
педагогические технологии во взаимодействии с элек-
тронными курсами получили новую оболочку, которая 
отвечает современным тенденциям .Отметим, что ре-
зультативность в достижении основных целей, которые 
ставят высшие учебные заведения обеспечивается за 
счет постоянного проведения исследовательской работы 
по развитию онлайн-курсов. Современная система об-
разования предполагает наличие большого количества 
часов самостоятельной работы студентов, поэтому элек-
тронные курсы, предоставляя необходимые материалы, 
задания и возможность обратной связи на удаленном 
расстоянии крайне важны для обучающихся. Кроме 
того, появляется возможность выстраивания индиви-
дуального графика обучения, создания условий для по-
гружения студента в профессиональную деятельность. 
Электронные курсы распространяются все больше, пре-
доставляя новые возможности для реализации педаго-
гических технологий, тем самым обеспечивая качество 
обучения и формирование грамотных, самостоятельных 
и творческих специалистов.
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение использования информационных технологий в обуче-

нии студентов-медиков русскому языку как иностранному с точки зрения активизации их познавательной деятель-
ности и повышения качества подготовки иностранных учащихся в российском вузе. В качестве метода исследова-
ния описывается проведенный эксперимент на кафедре русского языка и культуры речи. Авторы статьи анализиру-
ют результаты использования электронного ресурса «Заболевания дыхательной системы», который был разработан 
специально для обучения иностранных студентов-медиков третьего курса с целью изучения темы «Дыхательная 
система». Данный ресурс был создан с помощью возможностей программного продукта Moodle, который позволяет 
создавать электронные курсы обучения и образовательные сайты. Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, которая используется для ор-
ганизации дистанционного обучения. Результаты проведенного эксперимента показали, что в экспериментальных 
группах процент положительных оценок выше, чем в контрольных, а следовательно, применение описанного ресур-
са позволяет осуществить более качественную подготовку студентов, делает процесс обучения более эффективным. 
В заключение авторы делают вывод о том, что использование информационных технологий в обучении иностран-
ных студентов русскому языку способствует развитию навыков самообразования у студентов; повышению качества 
их подготовки; общению на русском языке на занятиях в вузе и в больницах; повышению интереса к русскому 
языку; достижению целей и задач обучения с помощью средств информатизации. 

Ключевые слова: русский язык, электронные образовательные ресурсы, информационные технологии, дистан-
ционные курсы, виртуальные сообщества, интерактивные обучающие пособия, порталы, электронные энциклопе-
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Abstract. The purpose of this article is to consider use of information technology in teaching Russian language as a 

foreign language for medical students, aimed to activate their cognitive activity and improve quality of training foreign 
students in Russian university. The research method is an experiment conducted at the department of Russian language and 
Speech culture. The authors of the article analyze the results of using the electronic resource “Diseases of the respiratory 
system”, which was developed for the training of foreign third-year medical students in order to study the topic “The 
respiratory system”. This resource was created with the help of Moodle software, which allows to create e-learning courses 
and educational sites. Moodle (Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) is used to organize distance 
learning. The results of the experiment showed that the percentage of positive assessments in the experimental groups is 
higher than in the control groups, and therefore the use of the described resource makes the learning process more effective. 
In conclusion, the authors conclude that use of information technologies in teaching Russian language for foreign students 
contributes to development of students’ self-education skills; improvement of teaching quality; communication in Russian 
language in classes at university and in hospitals; increasing interest in Russian language; achieving goals and objectives of 
teaching with the means of informatization.

Keywords: Russian language, electronic educational resources, information technologies, distance learning courses, 
virtual communities, interactive tutorials, portals, electronic encyclopedias, electronic libraries, foreign students, Moodle 
software.

На современном этапе информационные технологии 
широко применяются в образовательном процессе не 
только на итоговом (контрольном) этапе в виде тесто-
вых заданий, но и непосредственно в процессе обучения 
студентов на кафедре русского языка в медицинском 
вузе.

Электронные образовательные ресурсы являются 
ресурсами, содержащими информацию образователь-
ного характера: учебную, методическую, справочную, 
организационную и др., необходимую для эффективной 
организации образовательного процесса, и представлен-
ные в электронно-цифровой форме [1].

Электронные образовательные ресурсы в зависимо-
сти от вида учебной деятельности классифицируют на 
[2]:

– электронные ресурсы для лекционных занятий (со-
держат видеолекции, мультимедиалекции);

– электронные ресурсы для практических занятий 
(включают практические задания и методические указа-
ния по их выполнению);

– электронные ресурсы для лабораторных работ 
(объединяют теоретические знания и практические на-
выки студентов, содержат компьютерные средства те-
стирования);

– электронные ресурсы для семинарских занятий;
– электронные ресурсы для контроля знаний (вклю-

чают тестирующие программы: входной, итоговый, про-
межуточный и самоконтроль);

– электронные ресурсы для консультаций (предо-
ставление методической и справочной информации);

– электронные ресурсы для самостоятельной работы 
(видеолекции, тренажеры).

По дидактическим критериям электронные образова-
тельные ресурсы делят на [3,4]:
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– по форме получения образования (очное, заочное, 
очно-заочное);

– по уровню образования (начальное, среднее, выс-
шее профессиональное, специальное);

– по видам учебной деятельности (лекция, семинар, 
лабораторное занятие);

– по форме представления учебной информации (тек-
стовые, графические, мультимедийные);

– по способу задания образовательной траектории с 
учетом индивидуальных способностей (адаптивные и не 
адаптивные);

– по способу взаимодействия с обучаемым (деклара-
тивные, интерактивные).

В обучении иностранных студентов русскому языку 
применяются следующие электронные ресурсы [5-7]:

– специализированные порталы по русскому языку 
(«Грамота.ру», «Русские словари», «Культура письмен-
ной речи»);

– дистанционные ресурсы как для студентов, изуча-
ющих русский язык, так и для преподавателей, повыша-
ющих свою квалификацию (dist-learn.ru, pushkin.edu.ru);

– электронные словари, справочно-информационные 
источники, электронные энциклопедии и библиотеки;

– образовательные сайты учреждений с учебными 
и методическими материалами (РУДН, МГУ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова);

– виртуальные сообщества, форумы, где обсуждают-
ся проблемы, возникающие в процессе изучения русско-
го языка;

– интерактивные обучающие пособия, презентации, 
электронные коллекции аудио- и видеофайлов.

На кафедре русского языка Курского государствен-
ного медицинского университета используются раз-
личные электронные образовательные ресурсы сети 
Интернет (учебные пособия, методические материалы, 
сетевые энциклопедии, электронные библиотеки), а так-
же создаются специальные программы и ресурсы, кото-
рые играют важную роль в формировании речевых уме-
ний и навыков иностранных студентов на занятиях по 
русскому языку. 

Использование электронных ресурсов на занятиях по 
русскому языку имеет ряд преимуществ [8-14]: 

– мультимедийность (электронные ресурсы включа-
ют аудио и видеоматериалы, подкасты, различные ани-
мации);

– интерактивность (возможность взаимодействия 
между программой и иностранным студентом, препода-
вателем и студентом с помощью блогов, форумов, вики-
технологий);

– доступность (преподаватель выкладывает элек-
тронные ресурсы на сайте вуза или высылает студентам 
по электронной почте);

– самостоятельность (иностранные студенты работа-
ют с электронными ресурсами самостоятельно дома во 
время подготовки к занятиям по русскому языку).

Многие современные методисты [15-26], исследо-
вавшие использование электронных ресурсов в процес-
се обучения учащихся в высших учебных заведениях, 
отмечают, что электронные образовательные ресурсы 
интенсифицирует учебный процесс и должны использо-
ваться в процессе изучения новых тем и последующей 
их отработки и закрепления материалов. 

Электронный ресурс «Заболевания дыхательной си-
стемы» был разработан специально для обучения ино-
странных студентов-медиков третьего курса на кафедре 
русского языка. 

Данный ресурс был разработан преподавателями 
кафедры с помощью возможностей программного про-
дукта Moodle, который позволяет создавать электрон-
ные курсы обучения и образовательные сайты. Moodle 
(Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
– модульная объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда, которая используется для организации 
дистанционного обучения.

Процесс создания электронного ресурса включает 
следующие этапы:

– разработка УМК по дисциплине;
– создание площадки на платформе Moodle;
– структурирование материала электронного ресурса 

на основе УМК в виде учебных модулей и размещение 
их на площадке;

– наполнение модулей ресурсами;
– редакция курса.
Электронный ресурс «Заболевания дыхатель-

ной системы» включает теоретическую и практи-
ческую части. В теоретической части студенты из-
учают следующие лексические темы: «ОРЗ», «ОРВИ», 
«Ринит», «Ларингит», «Трахеит», «Катар верхних ды-
хательных путей», «Бронхиальная астма», «Бронхит», 
«Пневмония», «Обструктивная болезнь легких», 
«Коклюш», «Тонзиллит». Иностранные студенты учат 
симптомы этих заболеваний, методы диагностики и ле-
чения на русском языке. 

В практической части иностранные студенты учатся 
писать истории болезни по данным заболеваниям, реша-
ют клинические задачи, делают упражнения на развитие 
навыков чтения, письма и устно-речевого общения.

Например, для подготовки студента-медика к прак-
тике в больнице, на уроках русского языка они выполня-
ют следующие задания:

Задание 1. Слушайте и повторяйте реплики-вопросы 
врача.

1. Какой у вас кашель?
2. Какая у вас мокрота?
3. В какое время дня у вас бывает кашель?
4. Когда вы чувствуете боли в боку?
5. Сколько мокроты вы откашливаете за день?
6. Какого цвета мокрота?
7. У вас есть одышка?
Задание 2. Прослушайте реплики-вопросы врача из 

задания 1 еще раз, уточните с помощью интонации во-
просы таким образом, чтобы больной мог выбрать ва-
риант ответа.

1. Какой у вас кашель: (сухой, влажный)?
2. Какая у вас мокрота: (жидкая, вязкая)?
3. В какое время дня у вас бывает кашель (утром, 

днем, вечером, ночью)?
4. Когда вы чувствуете боли в боку (при кашле, при 

движении, при вдохе, при выдохе)?
5. Сколько мокроты вы откашливаете за день: (мно-

го, мало)?
6. Какого цвета мокрота (алая, коричневая, ржавая)?
7. У вас есть одышка: (в состоянии покоя, при физи-

ческой нагрузке)?
Задание 3. Прослушайте диалог, обращая внимание 

на вопросы врача, переформулируйте их запишите.
- Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь?
- У меня кашель и боль в боку.
- Какой у вас кашель: сухой или влажный.
- Влажный.
- Кашель постоянный или приступообразный?
- Приступами.
- Когда возникает кашель?
- Ночью, даже когда сплю.
- А какая мокрота отделяется при кашле жидкая или 

густая, вызкая.
- Скорее густая.
- Какого цвета мокрота?
- Желто-зеленая.
- Примеси крови в мокроте не замечали?
- Нет, не замечал.
- А одышка вас беспокоит?
- Да, беспокоит, особенно когда иду или несу что-

нибудь тяжелое.
Задание 4. Прослушайте диалог из задания 3 и офор-

мите запись в медицинской карте о жалобах больного.
Выполняя подобные задания, студенты-медики учат-

ся вести профессиональный диалог с пациентом, запи-
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сывать результаты расспроса в медицинскую карту, ра-
ботать с этим материалом в условиях больницы.

В процессе обучения иностранные студенты могут 
получить онлайн-консультацию преподавателя, отпра-
вить сообщение преподавателю по электронной почте 
или задать интересующие вопросы на форуме. 

Целью исследования является внедрение электрон-
ного ресурса «Заболевания дыхательной системы» в 
процесс обучения русскому языку иностранных студен-
тов третьего курса для эффективного обучения на кли-
нических кафедрах и успешного прохождения клиниче-
ской практики в лечебных учреждениях города Курска.

В исследовании участвовали четыре группы ино-
странных студентов международного факультета. Две 
контрольные группы (№31, 32) и две эксперименталь-
ные (№33, 34). На занятиях в экспериментальных груп-
пах преподаватели использовали разработанный элек-
тронный ресурс «Заболевания дыхательной системы».

Полученные результаты эксперимента показывают, 
что в экспериментальных группах №33, 34 процент по-
ложительных оценок выше, чем в контрольных группах 
(№31, 32) (таблицы 1-2).

Таблица 1

Оценки
Количество студентов 
контрольной
группы (№31, 32) – 30 
чел.

Количество студентов экс-
периментальной
группы (№33, 34) – 30 чел.

Тема занятия: Заболевания дыхательной системы (ОРЗ, ОРВИ)
«5» 7 19
«4» 14 9
«3» 6 2
«2» 3 0
Тема занятия: Заболевания дыхательной системы (Ринит, ларин-
гит)
«5» 3 21
«4» 7 7
«3» 18 2
«2» 2 0

Таблица 2

Оценки
Количество студентов 
контрольной
группы (№31, 32) – 30 
чел.

Количество студентов экс-
периментальной
группы (№33, 34) – 30 чел.

Тема занятия: Заболевания дыхательной системы (Трахеит, катар 
верхних дыхательных путей)
«5» 8 23
«4» 6 4
«3» 15 3
«2» 1 0
Тема занятия: Заболевания дыхательной системы (бронхиальная 
астма, бронхит, пневмония)
«5» 10 24
«4» 9 3
«3» 8 3
«2» 3 0

Полученные в проведенном эксперименте данные 
позволяют сделать вывод, что применение электронных 
ресурсов в обучении иностранных студентов-медиков 
демонстрирует более высокий уровень владения студен-
тами русским языком. Применение электронных ресур-
сов на занятиях по русскому языку в медицинском вузе 
несомненно позволяет осуществить более качественную 
подготовку студентов, делает процесс обучения более 
эффективным, а также повышает интерес иностранных 
студентов к языку и, конечно же, к будущей профессии 
врача. 

Таким образом, использование информационных 
технологий в обучении иностранных студентов русско-
му языку способствует: 

– активизации познавательной деятельности ино-

странных студентов;
– развитию навыков самообразования у студентов с 

помощью современных информационных технологий;
– повышению качества подготовки иностранных сту-

дентов к общению на русском языке на занятиях в вузе 
и в больницах; 

– повышению интереса к предмету и к русскому язы-
ку в целом;

– достижению целей и задач обучения с помощью 
средств информатизации.
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Аннотация. В статье представлена проблема геймификации в образовательном процессе. Информатизация об-

разования, использование новых технологий в образовательном процессе, модификация образования - современное 
направление в образовании. В статье рассматривается феномен геймификации в электронном обучении как способ 
повышения мотивации учащихся. Авторы подчеркивают актуальность и необходимость внедрения игровых тех-
нологий в связи с их положительным влиянием на познавательные процессы и достижения студентов. Основным 
направлением работы является реализация элементов геймификации в обучении иностранному языку в неязыковом 
вузе. Грамотное и рациональное использование элементов геймификации в учебном процессе может оказать по-
ложительное влияние на стимулирование образовательных достижений и мотивацию обучающихся, обеспечить 
обратную связь по ходу их обучения. Авторы подчеркивают, что потенциал геймификации в образовательном про-
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Abstract. The article shows the problem of gamification in the educational process. Informatization of education, the 

use of new technologies in the educational process, modification of the education is a modern trend in the education. The 
article deals with the phenomenon of gamification in e-learning as a way to increase the motivation of students. The authors 
emphasize the relevance and the need for the introduction of gaming technologies in connection with their positive impact 
on the cognitive processes and achievements of students. The focus of the work is implementation elements of gamification 
in teaching foreign language in non-linguistic universities. Competent and rational use of gamification elements in the 
educational process can have a positive effect on the stimulation of educational achievements and motivation of students, 
provide feedback on the progress of their training. The authors underline the potential of gamification in the educational 
process is enormous.

Keywords: foreign language, student, non-linguistic University, modern trend, information and computer technology, 
Internet resources, electronic platform, e-learning environment, educational environment, gamification, badge, student’s 
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Statement of the problem in general and its connection 
with important scientific and practical tasks.

The use of information and communication technologies 
in educational and research processes is an indispensable 
requirement for the implementation of the modernization 
concept of  higher education in Russia. At the present 
stage, special attention is paid to the formation of electronic 
information and educational environment of the university, 
which includes electronic educational resources. Computer 
training programs have been used as electronic educational 
resources for many years and have taken a worthy place in 
the system of formation of both general and professional 
competences. Speaking of increasing the involvement 
of youth in computer technologies, it is possible to note 
the point that many learners lack interest in learning. The 
motivation to study a particular subject is now a rather acute 
problem, because life in social networks and computer 
games for some students is more interesting and attractive. 
In this regard, the actual direction in the system of e-learning 
of foreign languages can be the gamification of learning. 

Analysis of recent studies and publications where aspects 
of the problem are shown. In recent years, gamification   
becomes increasingly the subject of research, reflecting the 
use of ratings and awards, both in the commercial sphere 
and in the educational process. This issue is presented in 
research works of the following foreign researchers the 
Gabe Zimmermann [1], Amy Jo Kim [2], Carl Kappa [3], 

Staalduinen and Freitas [4].  T. M. Labusova, T. N. Yamskiyih, 
N. N. Slepchenko [5] T. I. Krasnova [6] B. P. Diakonov 
[7], V. V. Semina [8], S. G. Zagidullina, A. G. Koptyukh 
[9] consider as a means of increasing the motivation of 
students. V. V. Maliataka, A. A. Vendina pay attention to the 
implementation of the elements of gamification in education 
and consider possible applications of gamification in on-line 
learning [10]. And also this question is investigated in the 
works of V. I. Pogorelov, O. Kozak, D. V. Zimina [11], V. 
A. Starodubtsev, I. V. Ryashentsev [12], E. E. Boryakova, 
O. V. Shtayura [13], Y. Y. Pavlov, S. A. Cochin [14].

The purpose of the article to show the implementation 
of gamification elements on LMS Moodle to increase the 
motivation of the students in the process of learning foreign 
languages.

Many educators have understood the potential of 
gamification to addition and expansion traditional learning, 
but some researchers evaluate as an opportunity to change 
the entire educational paradigm, with an emphasis on social 
interactive learning. As researcher T. I. Krasnova notes, if 
this phenomenon is considered seriously, it is possible to 
find such invaluable learning opportunities as involvement 
in the learning process, high motivation, autonomy and 
semantic content. On the surface of gamification is the idea 
of using a game approach to make teaching and learning 
more entertaining. Necessary experience is acquired in the 
process of playing games, safe boundaries are set within 
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which you can explore the phenomena, think about them and 
practice without fear of making mistakes, as you can always 
start from the beginning and become a champion in the next 
game. The game is an ideal learning environment with built-
in error resolution, encouraging thinking outside the box and 
developing self-control. Gamification is a way of influencing 
students. In e-learning, games can replace boring standard 
tasks, and with traditional training to diversify the existing 
format of classes. The real value of gamification is that the 
game principle contributes to the creation of a meaningful 
learning experience [6].

O. M. Karpenko believes that one of the ways to increase 
motivation is the introducing of gamification elements in 
training computer programs. Motivation is achieved through 
a combination of story, design, interactivity, feedback and 
game scenario. For this purpose, funny avatars (icons) are 
built into the program interface, points are awarded for 
completing tasks or the user receives some virtual items 
that can then be used, elements of competition (division 
into teams) are widely used. To attract attention, you can 
embed widgets (moving images and videos) on the page. 
Interactivity and feedback are the most important parts of 
the game [15]. 

Shmeleva Zh. N., Antonova N. V. also point to the need 
to stimulate interest in learning a foreign language through 
the use of information technology. Competent and rational 
use of gamification elements in the educational process can 
have a positive impact on the stimulation of educational 
achievements and motivation of students, provide feedback 
on the progress of their training, movement within the 
training course and confirmation of obtaining specific skills 
[16, 17]. 

Teachers of Krasnoyarsk State Agrarian University also 
use the potential of e-learning courses in the process of 
teaching of a foreign language. English is one of the basic 
disciplines of curriculum implemented in Krasnoyarsk State 
Agrarian University for all levels and forms of education. 
Teachers of our department have created electronic English 
training courses in LMS Moodle for the students of different 
specialties. This e-learning system proved to be very 
effective and to open wide opportunities to monitor each 
student’s progress, as well as to facilitate the controlling. 
Young generation shows great interest and desire to use 
modern information technologies, so e-learning improves 
students’ motivation in learning foreign languages. 

However the study of discipline   “English language” 
is a long and hard process and it’s very difficult to keep 
attention and motivation of students for the total course. So 
the faculty members of the “Foreign language” department 
at Krasnoyarsk State Agrarian University decided to use 
gaming technologies in the electronic educational process. 
This kind of work can be done by gamification. Gaming 
technologies in learning involve incorporating game elements 
to motivate learners. There are various game elements such 
as points, levels, challenges, feedback, rewards, badges, 
content unlocking, etc.

We’d like to speak about one of these game elements 
which we use in our English training courses in LMS Moodle 
- Progress indicators (for example, badges). Students receive 
badges for successfully completed educational task, semester 
or entire course. The virtual process of awarding immerses 
students in the familiar atmosphere of the game and helps 
to increase the competitive spirit, thereby changing their 
negative attitude to the learning process to positive.

Awards in LMS Moodle are presented in the form of a 
functional tool “badges”. The whole spectrum of typology of 
awards badges in LMS Moodle are not closed, but correctly 
using of this component and making it an elaborate setup 
gives positive results. 

At first we had some difficulties with the selection or 
design of images for badges. First of all, it was necessary 
to decide for what success in training students would be 
awarded with badges, and to determine the weight of these 
achievements. For example, badges can be issued for any 

completed actions of students in an electronic course 
(reading materials, completing tasks, participation in forums, 
seminars, mutual evaluation of works, etc.), but at the same 
time more time-consuming activities to evaluate higher, 
awarding them badges of higher dignity (higher degree, 
higher denomination, the value of the metal, etc.) [12].

As the discipline “English language” in Krasnoyarsk 
State Agrarian University lasts for some semesters (3-4), 
we decided to award students with the badges only for great 
achievements, for example, for the successful completion of 
each semester. Also for each badge, we defined the name, 
description, image, course elements, and the criterion that 
entitles students to get it. In addition, the delivery of the 
badge is accompanied by a congratulatory message. In the 
first lesson, the teacher introduced students to how their 
successful learning activities would be monitored, evaluated 
and encouraged in an electronic course, how they would be 
able to see their awards and evaluate their own achievements 
in it. In the process of learning, the fixation of achievements 
and the issuance of badges to students were carried out 
automatically. The teachers of the “Foreign language” 
department saw the entire picture of awards badges. 

So it’s better to consider the use of badges on the example 
of several disciplines (with different numbers of semesters) 
and on the example of several kinds of badges.

The first discipline “Foreign language (English)” for 
students in the direction of 20.03.01 “Technosphere safety” 
is done for 3 semesters, so we chose 3 badges– medals for 
every semester. For the first semester the badge - Excellent 
start is given, Foreign language specialist is for the second 
is and Foreign language expert is for the last semester (see 
Fig. 1.):

Fig .1: An example of badges for every semester

It’s necessary to emphasize adding badges to a course in 
LMS Moodle and how students can access their badges. The 
teacher can add badges from the section Administration > 
Course administration > Badges > Add a new badge. Then 
he / she fills in Badge details (a name of the badge and 
description) and uploads it there.

When the settings are saved, the teacher is taken to the 
Manage badges screen where he / she can decide the criteria 
for awarding the badge. In this course we take the criteria 
activity completion for badges for every semester. 

But when the teacher wants to award students who have 
completed the total course, he / she can take the criteria 
course completion. For badges to be awarded for course 
completion, Course completion must be enabled in the 
course with the number of minimum grade.

Badges may be awarded clicking the “Award badge” 
button. But currently once a badge has been issued it cannot 
be revoked. Once all criteria are set and badge creator is ready 
with badge details and settings, students can start earning it. 
The teacher needs to enable access to this badge on a “Badge 
overview”  page or “Manage badges” page. Badges are 
awarded to students automatically based on their actions in 
the system. The completion criteria of an active badge are 
re-calculated every time an event such as completion of a 
course or activity, or updating student profile happens. If a 
student has completed all necessary requirements they are 
issued a badge and sent an email notification [18]. 

During the survey of students at the end of the course 
“Foreign language (English)” for students in the direction of 
20.03.01 “Technosphere safety”, it was revealed that some 
of them had a goal – to collect all the badges of the course. 
The complete collection of badges was 100% passing of 
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the course on the discipline we considered a motivational 
mechanism of badges. The disadvantage in this case was that 
the images of the badges were not related to the subject of 
the discipline “Foreign language (English)” [12]. 

In the next academic year we created another system of 
badges that were related directly to a foreign language. This 
course is for the discipline “Foreign language (English)” for 
students in the direction of 38.03.02 «Production manage-
ment». The course is designed for 4 semesters. So we chose 
4 badges for every semester. 

But the badges were with English letters from which the 
student can make a word at the end of the entire course. For 
the student it is very interesting not only to get a badge for 
each semester, but also to find out what word he / she will 
get. So the student can make the word BEST at the end of the 
course. These English letters are related to the subject of the 
course, and the condition – a complete collection of them in 
one word BEST – guarantees the full course and is an addi-
tional motivational factor (see Fig. 6.):

Fig .6: An example of badges for a  semester

When a student completes a semester positively, a 
message about awarding him / her with a special badge is 
sent to the student’s e-mail. LMS Moodle allows storing all 
the badges in the student’s profile. In the process of learning 
with the right approach to the settings of this mechanism, the 
student can gather a good collection.

Therefore, to consolidate the effect of increasing the 
competitive spirit, we decided to create a Portfolio of success 
in the student profile, a place where all earned student’s 
badges were stored. In a virtual environment it is possible 
to place through the block, which is intended for monitoring 
of students who received the best and worst grades for the 
implementation of the most important elements during the 
intermediate or final examination. The settings of this block 
allow selecting both the required number of students whose 
results will be displayed, and the location of the block. Our 
teachers decided to place the block on the main page of this 
course. It’s necessary to note that, in addition to the surnames 
of students, the block displayed their photos, not avatars, as 
in computer games. That is, other participants of all courses 
could find out the photos and surnames of the best or worst 
students. A good competitive moment was created for them, 
which motivated students to pass an educational course till 
the end [5,19, 20].

So, the use of gamification in our courses “Foreign 
language (English)” in LMS Moodle shows that the students’ 
involvement in the learning process after the application of 
badges increases. The motivation to learn a foreign language 
increases. In addition, the badges are a way of automated 
feedback from the teacher to the students and a serious tool 
for gamification of the educational process or some part of 
it. Getting the badge the student feels the attention of the 
teacher; it increases his / her level of involvement in the 
learning process. This moment causes positive emotions 
for students, thereby increasing their motivation. The 
faculty members of the “Foreign language” department at 
Krasnoyarsk State Agrarian University use the awards not 
only in a way to organize additional feedback, but also to 
assess the need for certain elements of the course.

 Analyzing the statistics of the students awarded with this 
or that badge, we can assess the important elements for them 
and adept the electronic course in the future. This information 
helps us not only to control the educational process, but also 
gave us the opportunity to assess the relevance and quality 
of the course elements, to make changes in educational 
materials, to change approaches and teaching methods [12].

The potential of gamification in the educational process 
is very large, because students are internally ready for this, 
as a generation brought up on computer games. Today, the 
task of a foreign language teacher working with electronic 
courses is to provide students not only with high-quality 
content, but also to keep them in the course. It’s better to 
do using gaming technologies in the electronic educational 
process. 

Gamification meets the needs of modern students: 
it allows feeling outside the routine activities and can 
encourage students to continue their education voluntarily 
and independently. In conclusion, gamification is one of 
the most optimal ways to create motivation to learn foreign 
languages.
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Аннотация. Ежегодно тысячи иностранных граждан поступают в российские военные училища, которые тре-

буют от них приспособления к новой среде, часто этот опыт сопровождается культурным шоком. Культурный шок 
является следствием напряжения и тревоги в результате контакта с новой культурой, в том числе и новым для них 
языком, на котором ведется преподавание в вузе. Ежегодно в военные училища  поступает около пятнадцати ты-
сяч иностранных граждан. В интересах международных отношений, академическое обогащения и экономического 
развития, для военного вуза в России важно знакомиться с иностранными военнослужащими и их уникальными 
проблемами. Эти проблемы более всего связаны с огромной нагрузкой новой информации, незнакомыми местами, 
ситуациями и людьми, осложненной освоением совершенно новой лингвистической культуры. В данной статье 
рассматриваются организационно-педагогические условия формирования иноязычной культуры иностранных во-
еннослужащих на подготовительном отделении российского военного вуза.

Ключевые слова: Организационно-педагогические условия, иностранные военнослужащие, иноязычная куль-
тура, иноязычная культура иностранных военнослужащих, российский военный вуз, культура России, русский язык 
как иностранный, подготовительное отделение.
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Abstract. Annually thousands of foreign citizens come to the Russian military colleges which demand from them ad-

aptation to the new environment, often this experience is followed by cultural shock. The cultural shock is a consequence 
of tension and alarm as a result of contact with new culture including language, which is new to them and in which the 
educational process in higher education institution is conducted. Annually about fifteen thousand foreign citizens come to 
military colleges. For the benefit of the international relations, academic enrichment and economic development, for mili-
tary higher education institution in Russia it is important to meet the foreign military personnel and their unique problems. 
These problems are most of all connected with huge loading of the new information, unfamiliar places, situations and people 
complicated by mastering of absolutely new linguistic culture. In this article the organizational and pedagogical conditions 
of formation of foreign-language culture of the foreign military personnel on the background course of the Russian military 
higher education institution are considered.
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Ежегодно тысячи иностранных граждан поступают в 
российские военные училища, которые требуют от них 
приспособления к новой среде, часто этот опыт сопро-
вождается культурным шоком. Для адаптации к требо-
ваниям военного ВУЗа при военных училищах органи-
зованы подготовительные отделения, которые, среди 
прочих проблем, решают проблемы лингвистической 
подготовки будущих курсантов. 

Культурный шок является следствием напряжения и 
тревоги в результате контакта с новой культурой, в том 
числе и новым для них языком, на котором ведется пре-
подавание в ВУЗе. 

Знание русского языка и культуры России, как стра-
ны этого языка, дает иностранным гражданам бесспор-
ные преимущества: лучшие шансы интегрироваться в 
учебный процесс военного учебного заведения.

В России в военные училища ежегодно поступает 
около пятнадцати тысяч иностранных граждан из  стран 
СНГ и мира. Мотивами учиться в российском военном 
ВУЗе выступает как высокая репутация уровня подго-
товки, так и необходимость освоения российской воен-
ной техники, стоящей на вооружении разных стран мира. 
В интересах международных отношений, академическое 
обогащения и экономического развития, для военного 
ВУЗа в России важно знакомиться с иностранными во-

еннослужащими и их уникальными проблемами.
Эти проблемы более всего связаны с огромной на-

грузкой новой информации, незнакомыми местами, 
ситуациями и людьми, осложненной освоением совер-
шенно новой, особенно для выходцев из стран вне СНГ, 
лингвистической культуры. 

Социальная и академическая самодостаточность 
иностранного курсанта очень важна, так как она влия-
ет на формирование академических проблем во время 
обучения и установления контактов с преподавателями 
и другими курсантами. Кроме того, влияние владения 
языком принимающей культуры в процессе перестрой-
ки, который проходит на подготовительном отделении, 
требует больше внимания, так как это очень важно для 
более быстрого начала общения с русскоязычными кур-
сантами.

Реализация организационно-педагогических усло-
вий формирования иноязычной культуры иностран-
ных военнослужащих на подготовительном отделении 
российского военного вуза требует учета этнического 
происхождения, религии, знания иностранными воен-
нослужащими практик и норм общения в среде военнос-
лужащих, собственных традиций и обычаев военного 
ВУЗа. Иностранные военнослужащие, приезжающие 
в Россию, чтобы поступить в высшее военное учебное 
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заведение в его подготовительном отделении проходят 
через новый культурный опыт, который включает в себя 
более или менее серьезные проблемы языковой адапта-
ции, зависящие от того, насколько хорошо эти они гото-
вы и способны адаптироваться к культуре и справиться 
с сопутствующими трудностями.

За это время они должны освоить основные понятия, 
термины и символы в каждой дисциплине, предусмо-
тренные программой обучения. 

Таким образом, иностранные военнослужащие име-
ют менее чем год, чтобы освоить русскую терминоло-
гию различных дисциплин, которые они ранее изучали в 
течение 10-11 лет на их родных языках. 

Следовательно, на подготовительном отделении ре-
шается сложная задача организации учебного процесса 
с учетом требований к поступающим в военный ВУЗ, то 
есть, задача подготовки иностранных военнослужащих 
к дальнейшему овладению основных программ военно-
го ВУЗа на русском языке. 

Ряд исследований в этой области сосредотачивается 
на повышение уровня лингвистических компетенций в 
области неродного языка.

Поскольку культурный шок, опыт и адаптация к но-
вой культуре - многогранный процесс, важно учитывать 
не только продолжительность пребывания, возраст при-
бытия и национально-культурную самобытность ино-
странного гражданина, но и знание языка. Одним из 
факторов стресса для иностранных военнослужащих, 
приезжающих учиться в российский военный ВУЗ, яв-
ляется их способность общаться на русском языке [4, 
60-62].

Многие, возможно, изучали русский язык в своих 
странах в течение многих лет, но довольно сложно ре-
ализовать полученные знания на практике в России, так 
как есть довольно большая разница между изучением 
языка и использованием его в качестве средства комму-
никации. Важно также учитывать, что способы общения 
людей сильно зависят от личностных факторов, таких 
как самооценка, самоэффективности, уверенность в 
себе, и тип личности (экстраверсия / интроверсия) [3, 
284-287].

Курсанты подготовительного отделения, которые в 
состоянии общаться на русском языке могут испыты-
вать большее психологическое благополучие, чем те, 
у кого возникли с ним трудности. Знание языка также 
может быть важным компонентом социальных навыков 
иностранных курсантов.

Относительно успешное социальное общение зави-
сит не только от знания языка, но и кросс-культурных 
знаний и навыков. Многие исследования показали, что 
студенты, выезжающие учиться за рубеж, испытали так-
же опыт утраты их социального статуса, так как теперь 
они не могут поддерживать социальную роль, которую 
играли в своих странах. Изменение окружающей среды 
требует переопределения их места в новой культуре.

Отношения между языком и культурой является ди-
намическим. Во-первых, язык является важной частью 
культуры. Язык является основным механизмом, по-
средством которого культура передает свои убеждения, 
ценности и нормы. Во-вторых, язык находится под вли-
янием культуры.

В обучении иностранного языка, лингвистическая 
передача относится к эффекту одного языка, как прави-
ло, обучение проводится на родном языке. 

Учащиеся часто используют собственные образцы 
речи для интерпретации правил целевого языка, что 
приводит к ошибкам или неприемлемым формам в це-
левом языке. Это вызывает отрицательный культурный 
перенос. 

По сути дела, самое трудное для изучающих язык- 
это не лингвистические формы или грамматика целево-
го языка, а их культурные различия. В процессе позна-
ния мира, люди всегда хранят в памяти схемы, которые 
извлекают по мере необходимости.  

Получив новую информацию, мозг будет создать 
новую схему, Самое сложное – научить мозг перестра-
иваться и использовать нужную схему в зависимости от 
культурного контекста.

Это будет служить основанием коммуникативной 
компетентности обучаемых. Межкультурная комму-
никация будет протекать легче, обучаемый приобретет 
способность использовать правильные формы языка в 
определенном социально-культурном контексте. 

Коммуникативная компетентность является го-
раздо большим, чем грамматическая компетентность. 
Приобретение коммуникативной компетенции на род-
ном языке является естественным процессом социализа-
ции, который имеет много общего с всей общественной 
деятельностью и социальной средой. Что касается ком-
муникативной компетенции иностранных военнослужа-
щих на подготовительном отделении военного ВУЗа, то, 
это обучение это требует времени и усилий. 

В качестве основной цели их обучения русскому 
языку надо рекомендовать меньший акцент на правиль-
ности языковой структуры, но больший - на получение 
информации через смыслы, особенно способности пони-
мать выражения в устном общении. Учащиеся должны 
иметь возможность использовать язык, чтобы обсудить 
смысл в общении, и быть в состоянии использовать 
язык в соответствующем социальном контексте. Таким 
образом, придается большее значение практическому 
использованию иностранного языка, а не его структуре 
или грамматике.

Основной задачей реализации организационно-педа-
гогических условий формирования иноязычной культу-
ры иностранных военнослужащих на подготовительном 
отделении российского военного вуза А. В. Савельева 
считает создание организационных условий для само-
стоятельной работы курсанта с соответствующим ме-
тодическим и технологическим обеспечением (органи-
зационный блок), а также необходимые педагогические 
технологии и методы, позволяющие быстрее встраивать 
иностранного курсанта социокультурный контекст обу-
чения [5, 241-244].

Язык является одним из наиболее важных носителей 
культуры и отражает последнюю. Основная целью фор-
мирования иноязычной культуры иностранных воен-
нослужащих является приобретение коммуникативной 
компетенции, в то время как развитие и совершенство-
вание такой компетенции в каком-то степени зависит от 
эффективного и научно-педагогического подхода. 

Обычно обучение иностранному языку проходит 
в поликультурных условиях, так как обучающиеся ис-
пользуют язык для специальных целей, главным обра-
зом, в формальном образовании, потому что за предела-
ми учебного заведения большая часть общения проис-
ходит на родном языке. 

В условиях военного ВУЗа это затруднительно, так 
как определенная иностранная диаспора не может быть 
большой. 

Следовательно, русский язык необходим неговоря-
щим по-русски курсантам дополнительно для того, что-
бы они имели возможность участвовать во всех сферах 
жизни военного училища. 

Таким образом, можно констатировать существова-
ние контекста для изучения русского языка иностранны-
ми военнослужащими на подготовительном отделении: 
русский язык необходим, чтобы улучшить общую спо-
собность к образованию в военном училище, а также на-
выки, и подготовку не русскоговорящих курсантов для 
их дальнейшей социализации в русскоязычной среде. 

В этих условиях главная роль принадлежит педагогу 
в аудитории. Он не только должен предоставить слуша-
телям возможности получить необходимые знания, и, 
таким образом, аудитория становится местом для полу-
чения такого знания, к которым они не имели доступа 
при других обстоятельствах. 

В то же время педагоги должны дать слушателям 
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возможность практиковать язык в ситуациях, которые 
встречаются в повседневной жизни и научиться решать 
культурные конфликты. Устные уроки языка могут пре-
вратиться в место, где слушатели имели бы возможность 
улучшить свои вербальные и невербальные навыки об-
щения, а также приобрести новые межкультурные ком-
петенции. 

Как организатор устной речи, педагог должен обе-
спечить хороший пример для слушателей. Только с по-
мощью определенных знаний в области межкультурной 
коммуникации в военном ВУЗе, преподаватель может 
контролировать самые разные социальные ситуации. 

Для того, чтобы сделать это возможным, необходи-
мы специальные организационные и педагогические 
условия. Преподаватели, прежде всего, должны иметь 
лучшую языковую основу и обладать межкультурной 
компетенцией. Отсутствие понимания культуры народа, 
языка слушателей, является основной причиной неудач 
при приобретении навыков кросс-культурной коммуни-
кации. 

В большинстве случаев акцент делается на тради-
ционные аспекты обучения (произношение, граммати-
ка, лексика). К сожалению, изучение соответствующих 
культур часто игнорируются. Это приводит к тому, уча-
щиеся не имеют ни малейшего представления о куль-
туре и ценностях России. Это часто является причиной 
ошибок и недопонимание между ними и русскоговоря-
щими собеседниками. 

Другая причина плохого состояния владения рус-
ским языком общения является отсутствие русскоязыч-
ной среды. Это происходит, когда педагог в аудитории 
играет главную роль, а учащиеся остаются пассивными, 
которым только остается запоминать речевые образцы. 

В результате, такая практика не в состоянии обеспе-
чить эффективность коммуникации, потому что участие 
студентов ограниченное и пассивное. Хотя учащиеся 
помнят набор выражений, они делают много ошибок, 
потому что они не понимают, присущие им ценности, 
которые определяются культурой. 

Кроме того, учащиеся не имеют возможности исполь-
зовать то, что они учатся в аудитории в реальной ситу-
ации. Другая причина неудовлетворительного владения 
русским языком - недопонимание стиля, выбор которого 
зависит от конкретной ситуации, так как он имеет важ-
ную значение в содержании беседы. Часто учащиеся не 
обращают внимание на ранг собеседника, среду, в кото-
рой происходит разговор, что, в свою очередь, приводит 
к неправильной межкультурной коммуникации.

Исследователи часто отмечают, что для улучшения 
кросс-культурной компетентности, устная речь обучае-
мых должна основываться на соответствующих педаго-
гических, психологических и лингвистических теориях. 

Скорость постижения речи предполагает разнона-
правленные взаимодействия в соответствии с целями 
обучения, содержанием, стратегиями и методами оцен-
ки. В этом случае важное значение приобретает страна 
происхождения обучаемого, реальная языковая среда, 
условия взаимодействия с преподавателями, являющих-
ся основными факторами эффективного обучения рус-
скому языку на подготовительном отделении военного 
ВУЗа и улучшения межкультурных коммуникативных 
навыков иностранного военнослужащего.

Другой важный аспектом подготовки к обучению в 
военном ВУЗе является выбор темы в учебной програм-
ме. В этом контексте, эффективность учебного процесса 
зависит от прямого подключения к цели, в которой из-
учается русский язык. 

В контексте подготовки к поступлению в военную 
школу, естественно, надо учитывать учебные програм-
мы и планы учебного заведения. Но подготовка к жизни 
в военном сообществе следует принимать во внимание 
его будущий поликультурный характер. 

Поэтому полезно для развития межкультурной ком-
петенции пригласить известных ученых и экспертов для 

проведения лекций по межкультурным вопросам, от-
править педагогов в командировку в страну, откуда при-
бывают иностранные военнослужащие и организовать 
мероприятия по воспитанию понимания межкультур-
ного общения, пробуждения культурного сознания. Это 
может быть культурные форумы, дискуссии по русскоя-
зычным фильмам, конкурсы русского языка, викторины 
и т.д.

Таким образом, анализ позволяет сделать вывод о 
важности изучения русского языка не только как «коди-
рованной системы знаков». 

Одним из необходимых условий для эффективного 
обучения языку иностранных военнослужащих на под-
готовительном отделении военного ВУЗа заключается в 
создании условий для обучаемых, чтобы им было лег-
че освоить специфику кросс-культурных отношений, а 
именно, различие в структурах речевых актов их родно-
го и русского языков, системы ценностей целевой куль-
туры, особенности вербального и невербального поведе-
ния в соответствии с нормами национальной культуры. 

Следует иметь в виду, что даже некоторых странах 
СНГ русский язык не был признан в качестве важного 
фактора жизни в этом обществе, а молодежь утратила 
навыки общения на этом языке, характерные для быв-
шего СССР. И этот фактор необходимо учитывать при 
разработке учебных программ и содержания образова-
ния для этих конкретных стран, откуда прибывают для 
обучения иностранные военнослужащие.

Следовательно, к организационным условиям фор-
мирования иноязычной культуры иностранных военнос-
лужащих на подготовительном отделении российского 
военного ВУЗа следует отнести подготовку связи учеб-
ного процесса с контекстом предстоящего обучения в 
военной школе и среды общения в ней. От этого будут 
зависеть учебные цели и задачи, а в соответствии с ними 
будет создаваться и социокультурный контекст подгото-
вительного отделения.

Тогда к педагогическим условиям следует отнести 
технологии и методы формирования иноязычной куль-
туры обучающихся.

На самом деле, очень сложная задача найти наиболее 
подходящий способ обеспечения иностранных военнос-
лужащих на подготовительном отделении российского 
военного ВУЗа межкультурной коммуникативной ком-
петентности. 

Тем не менее, тесное взаимодействие языка и куль-
туры оправдывает формирование культурного сознания 
в процессе обучения на подготовительном отделении, 
причем традиционный подход в обучении языку, сосре-
доточенный на преподавании лингвистических знаний, 
в этом случае не подходит. Знания о культуре будет, не-
сомненно, способствовать кросс-культурной коммуни-
кации. 

В то же время, следует заметить, что культурное со-
знание - важно и необходимо в преподавании иностран-
ного языка, но не может быть так переоценено, чтобы 
пренебречь преподаванием лингвистических знаний. 

Пропорциональное сочетание элементов является 
весьма тонким, а на определение этих граней и будет 
направлен подбор педагогических технологий и мето-
дов формирования иноязычной культуры иностранных 
военнослужащих на подготовительном отделении рос-
сийского военного ВУЗа, тогда как организационные 
условия зададут тон этим технологиям и обеспечат под-
держку их реализации.
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Аннотация. В статье анализируется ситуация, связанная с обучением иностранных  студентов-медиков старших 

курсов аудированию на основе профессионального диалога. Авторы приходят к заключению, что, если по обучении 
аудированию в социокультурной сфере русского языка как иностранного  существует достаточно научных трудов 
авторитетных учёных-методистов, то научно-методических работ по обучению профессионально-ориентированно-
му аудированию в сфере общения в медицине крайне мало. Проблема же разработки методических подходов в дан-
ном аспекте стоит чрезвычайно остро, поскольку в  процессе освоения  практических профессиональных навыков 
студенты оказываются в трудной ситуации: понимание иноязычной речи русскоговорящих пациентов на слух без 
серьёзной предварительной подготовки очень сложно. В связи с требованиями к высокому уровню подготовки сту-
дентов медицинского университета к профессиональной практике коллективами языковой и клинической кафедр 
разработаны уроки-циклы, объединённые в учебно-методические пособия, которые обеспечивают как языковую, 
так и специальную подготовку будущих врачей по таким дисциплинам, как акушерство и гинекология.  В каждом 
из уроков-циклов  много внимания уделяется развитию навыков аудирования. На материале одного из таких уроков 
даётся общее представление о целенаправленной работе по формированию профессиональной компетенции врача 
посредством изучаемого языка. В статье,  помимо описания методической работы преподавателя с дидактическим 
материалом, предпринимается попытка описать механизмы восприятия информации студентами на  слух с после-
дующей её трансформацией в письменный профессиональный язык врача.                                                                                      
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Abstract. In the article there’s analyzed the situation, connected with the teaching of foreign medical students the audi-

tory skills, based on the professional dialogues. The authors finally conclude that in teaching Russian as a second language 
in social sphere there are a lot of scientific works of authorized methodologists. But in teaching of listening in professional 
sphere there are not so many scientific-methodic works.  So the problem of elaboration of methodic approaches in this aspect 
is very urgent, because in the process of capture of the auditory skills the students fall into the difficult situation: understand-
ing of Russian patients’ speech without preparation is very complicated.  Because of high demands to the foreign students 
training in the professional language communication, the humanitary and clinical departments developed the lessons-cycles, 
which further were combined into learning and teaching books. These books provide the language and specialized prepara-
tion of future doctors in such disciplines as obstetrics and gynaecology. In each of the lessons-cycles much attention is given 
to mastering of auditory skills. Based on the material of one such lessons there is given the common view of the aimed work, 
directed to formation of the doctor’s professional competence by means of studying thy language. In the article, besides the 
description of methodic work of the teacher with didactic material, the attempt to describe the mechanisms of perception of 
information by the students when hearing and its’ further transformation into the written professional language of the doctor 
is undertaken.                                                                                                                                      
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Важная особенность современного международного 
образования–академическая мобильность как студен-
тов, так и преподавателей. Наиболее востребованным на 
международном рынке образовательных услуг является 
медицинское образование [1].Для поддержания прести-
жа и формирования универсальной образовательной си-
стемы нужно внедрять принципы междисциплинарной 
интеграции, которая обеспечивает базу для эффективно-
го обучения той или иной специальности. Именно  такие 
внутренние интеграционные процессы связали в КГМУ 
(Курском государственном медицинском университете) 
клинические дисциплины с русским языком как ино-
странным (РКИ) [2],  ППС (профессорско-преподава-
тельский состав) клинических кафедр и  кафедры рус-
ского языка и культуры речи.Результатомтакого вида 
сотрудничестваподготовлены, апробированы и изданы 
учебно-методические пособия [3,4], в которых предло-

жена концепция решения наиболее актуальных проблем, 
возникающих у иностранных студентов старших курсов 
медицинского университета, клинические  учебные за-
нятия которых проходят в поликлиниках, больницах, го-
спиталях. В  максимально реальныхусловиях професси-
ональной коммуникации «врач-больной» у постели рус-
скоговорящего пациента студенты-практиканты  долж-
ны выслушать жалобы, выяснить симптомы, поставить 
диагноз, назначить лечение [5]. В условиях такой ком-
муникации практически неизбежна проблема, типичная 
при изучении любого языка, – адекватное восприятие и 
понимание иностранного языка на слух.Системное об-
учение предполагает комплексную подготовку по всем 
видам речевой деятельности. Оптимизировать решение 
проблемы подготовки студентов к профессиональной 
коммуникации можно, сделав особый акцент на аудиро-
вании, так как работа с аудиовизуальными средствами 
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является эффективным аспектомобучения восприятию 
чужой устной речи. Проблема обучения восприятию 
аутентичной речи на слух представляет собой один из 
главных аспектов иноязычному общению, и именно по-
этому развитие и разработка технологий обучения ауди-
рованию, отвечающих запросам времени, крайне важны 
[6, с.73].

Анализ пособий и публикаций по аудированию по-
зволил прийти к заключению о том, что системных ис-
следований, направленных на формирование,  развитие 
и совершенствование умений и навыков профессиональ-
ной коммуникации врача, практически нет. Отдельные 
публикации, в которых серьёзное внимание уделяется 
аудированию как важному виду речевой деятельно-
сти  в профессиональном общении,  рассматривают его 
в узком аспекте [7-15]. Применительно к  подготовке 
студентов медицинского профиля такие работы встре-
чаются ещё реже. Такое положение вещей в методике 
преподавания русского языка как иностранного (мо-
дуль «Медицинское образование») обусловило интерес 
к исследованиям в  данном направлении. На основании 
вышесказанного можно сформулировать цель нашей ра-
боты: изучить механизмы опознавания, понимания про-
слушанной информации и трансформации её в письмен-
ную речь профессионального характера.

«Говорение – аудирование» –  эти виды речевой де-
ятельности  взаимосвязаны не только в соотношении 
«продуктивный – непродуктивный», но и по принципу 
«любое звучащее слово предполагает наличиеслушате-
ля». «Аудирование, являясь  неотъемлемой частью язы-
кового механизма, при этом внешне невыраженной, дол-
гое время считалось «побочным продуктом говорения». 
Соответственно, оно не рассматривалось   в качестве 
самостоятельного вида речевой деятельности. Однако в  
методике преподавания иностранных языков отношение 
к аудированию принципиально  изменилось [16, с.161].
Именно аудирование предполагает слушание и понима-
ние воспринимаемой информации. Но для того чтобы 
произошло устное опознавание, необходимо провести 
большую подготовительную работу. И ещё большую 
работу следует осуществить, чтобы услышанный текст 
трансформировать в запись в медицинской карте.

Учёные П.К. Бабинская, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,  
Н.В. Елухина, А.А. Зимняя, Е.И. Пассов  и др. счита-
ют, что аудирование – вид речевой деятельности, очень 
важный  для изучения иностранного языка, требующий 
усилий и напряжения. В  методике преподавания РКИ 
многие методисты активно используют аудирование в 
частных методиках преподавания РКИ, например араб-
ских  и иранских студентов [17, 18, 19].

Если рассматривать этот процесс психофизически, 
то это сложная цепь взаимодействий оперативной,  дол-
говременной и  кратковременной памяти. Информация, 
воспринимаемая в звуковой форме, в оперативной па-
мяти подвергается  сравнительно-сопоставительному 
анализу с языковыми эталонами, сформированными в 
сознании учащихся и хранящимися в их долговремен-
ной памяти.  Студент опознаёт только имеющийся в так 
называемом архиве долговременной памяти  языковой 
материал, и следующим уже этапом является понимание 
мысли.

Для формирования долговременной памяти прово-
дится достаточно продолжительная подготовительная 
работа на всех уровнях языковой подготовки, представ-
ляющая собой сложный комплекс методически взаимос-
вязанных этапов. Рассмотреть механизмы реализации 
данной задачи можно на материале уроков-циклов, ко-
торые объединены в учебно-методические пособия. Так, 
учебник по акушерству [3] включает следующие тема-
тические блоки:

- Беременность, 
- Внематочная беременность,
- Аборт самопроизвольный (выкидыш),
- Роды.

Учебник по гинекологии включает [4] тематические 
блоки:

- Общие боли,
- Белые выделения,
- Кровянистые выделения,
- Кровотечения
В процессе создания данных учебно-методических 

пособий в целом и разработке тематических блоков 
была подготовлена дидактическая база,  аудиоматери-
алы различного характера и степени сложности, орга-
нически вошедшие в комплексную систему работы над 
всеми видами речевой деятельности.

Рассмотрим комплексную работу по формированию 
аудитивных навыков на  материале циклового урока по 
гинекологии по теме «Общие боли». Вся обучающая 
деятельность  строится на основе строгой  языковой 
иерархии. Именно поэтому с  фонетического аспекта 
речи начинается формирование произносительных, а 
соответственно, опознавательных эталонов, поскольку 
речепроизносительные навыки студента являются опре-
деляющими в формировании  слухопроизносительных, 
поэтому занятие фонетикой справедливо считать базо-
выми  и, безусловно, уделять им достаточное внимание 
на уроке русского языка.

После знакомства со словарём темы [4] учащиеся вы-
полняют фонетические упражнения.

1. Работа  над произношением тематической лексики. 
1.1. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания 

по теме занятия.
1.2.  Прочитайте  вслух  слова и словосочетания по 

теме  занятия. Следите за произношением и ударением.
1.3. Слушайте и повторяйте слова с удвоенными  со-

гласными звуками. Помните, что они приобретают дол-
готу звучания. 

Oсобенности,  классифицируют, группы, постоянно, 
внутренних, стафилококки, стрептококки, гонококки, 
двусторонние, исследования, доброкачественная, бес-
симптомно, болезненность, иррадиирующие, запущен-
ность,  процесс.

2. Упражнения по технике речи.
2.1. Читайте и повторяйте фразы с уточнением содер-

жания общего во проса.
Вы идёте в поликлинику? Сегодня?
1.Вас беспокоят боли и дискомфорт?     Внутри жи-

вота? 2. Боли  постоянные? Периодические?  3. Боли  
проявляются часто? При физической нагрузки?  4. Боль 
внизу живота? При менструации? 5. Протекают в острой 
форме? Из-за переохлаждения?6. Двусторонние боли 
внизу живота?  После переохлаждения? 

Работа по цепочке даёт возможность переходить от 
одного вида речевой деятельности к другой: от чтения к 
аудированию. Кроме того, такое чередование позволяет 
включать различные механизмы запоминания:  слухо-
вые и зрительные, что ведёт к накоплению информации, 
формирует эталоны.

Подобнымобразом на  протяжении всего занятия, 
даже в ходе изучения нового грамматического материа-
ла, преподаватель продолжает контролировать правиль-
ное произношение, ударение, интонацию. При чтении 
диалогов произносительные навыки опять  становятся 
предметом особого внимания как студентов, так и пе-
дагога. В преддиалоговые задания целесообразно вклю-
чить упражнения, на материале которых ещё можно 
повторить интонационные модели, использованные в 
диалогах текстового варианта [20, 21], а затем и в ауди-
одиалогах. 

Задание 1.  Выполните упражнения по техника речи.  
Читайте и повторяйте  фразы с уточнением содержа-
ния общего вопроса. 

1. Вы работаете? В банке? 2. У Вас есть выделения 
из половых органов? Обильные? 3. В каком возрасте у 
Вас установились месячные? Установились сразу? 4. 
Сколько у Вас  было беременностей и родов? Протекали 
без осложнений?
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 Задание 2.  Прочитайте диалог врача-гинеколога с 
пациентом в женской консультации. Следите за вопро-
сительной интонацией. Особое внимание обратите на 
фразы с уточнением содержания общего вопроса.

В. – Как Вас зовут?
П. – Вера Николаевна 
В. – Сколько Вам лет?
П. – 58 лет
В. – Вы работаете?
П. – Я на пенсии, но ещё работаю
В. – Где и кем Вы работаете?
П. – Я работаю в банке экономистом.
В. – Живёте в Курске? 
П. – Да, в Курске. 
В. – Что вас беспокоит?
П. –Доктор, меня очень беспокоят боли и чувство тя-

жести.
В. – Покажите, где болит.
При чтении диалогов произносительные навыки 

опять  становятся предметом особого внимания как 
студентов, так и педагога. Кроме того, задания такого 
характера, эффективны для развития аудитивных навы-
ков студентов. Слушание диалогов  в прочтении одно-
группников дают дополнительную возможность учиться 
воспринимать на слух речь с различным произношением, 
тембром голоса, громкостью, темпом, более того, учить-
ся понимать речь, отягощённую иностранным акцентом 
представителей различных стран и языковых групп [22].

 Послетекстовые задания могут быть различными. 
Одним из вариантов обучения профессиональной речи 
могут стать упражнения, обучающие трансформации 
фраз разговорного стиля – реплик пациента во время 
опроса – в   фразы для заполнения медицинской карты.  
Задания опираются на эталонные конструкции, которым 
уже уделяли внимание на этапе работы с лексико-грам-
матическим материалом. Этот этап  работы осуществля-
ется под руководством преподавателя, с которым студен-
ты заполняют следующую таблицу (Таблица № 1).

Таблица 1 – Реплики пациента и врача 
Ответ пациента Запись в карте / истории болезни

Чтение диалогов с последующим выполнением зада-
ний выступает в качестве подготовительного этапа перед 
собственно аудированием,  аудиотексты для которого 
были подготовлены  и записаны преподавателями кафе-
дры акушерства и гинекологии в ходе беседы с реальны-
ми пациентками перинатального центра. Для повышения 
интереса, мотивации и осуществления контроля уровня 
понимания аудируемого материала, кроме прослушива-
ния  предлагаются следующие задания:

Задание. Прослушайте диалог-беседу врача-гинеко-
лога и пациента. 

Задание.   Прослушайте  повторно диалог-расспрос.  
Ответьте  на вопросы  по содержанию диалога. 

1. Больная консультируется с врачом-гинекологом 
по поводу беременности?

2. На боли какого характера жалуется пациентка?
3. Боли постоянные или периодические?
4. Как боли связаны с менструальным циклом?
5. Опухоли женских половых органов были?
6. Менструальная функция с каких лет?
7. Менструации обильные, болезненные?
8. Как в последнее время изменился цикл?
9. Пациентка рожала сама или была операция?
10. Ребёнок жив, здоров?
11. Как лечили эрозию шейки матки?
12. Какими ещё гинекологическими заболеваниями 

болела пациентка?
13. Что показали результаты УЗИ?
14. Какой предварительный диагноз поставила врач?
15. Что необходимо сделать, чтобы поставить  точ-

ный диагноз?

Задание. Согласитесь или  возразите. Аргументируйте 
свою точку зрения. 

Работу по трансформации звучащей речи в профес-
сиональные фразы врача лучше осуществлять на фраг-
ментах прослушиваемого текста. При затруднёненном  
восприятии фрагмент можно повторить неоднократно, 
добиваясь результата и создавая  у студента ощущение, 
что эта работа вполне выполнима, но требует определён-
ных усилий. При этом сначала можно записывать вос-
принятый на слух вопрос, с которым проводить транс-
формационную работу   

Задание. Трансформируйте  информацию прослу-
шанного фрагмента  диалога: реплики пациента пере-
ведите   в профессиональные фразы врача. Заполните 
таблицу (Таблица № 2).

Таблица 2 – Вопрос -реплика пациента - запись врача 

Вопрос врача Ответ пациента Запись в карте / истории 
болезни

Задание. Прослушайте (по частям) фрагмент диало-
га, в котором рассказывается анамнез жизни больной. 
Трансформируйте ответы и заполните один из предло-
женных документов:

1. «История болезни»
2. «Медицинская карта стационарного больного»
3. «Осмотр в приёмном отделении»
Таким образом, клиническая практика иностранных 

студентов-медиков является проверкой сформирован-
ности профессиональных компетенций (ПК) [23]. При 
создании интегрированных учебников междисципли-
нарного характера, необходимо искать формы и методы, 
подбирать актуальные аудио- и видео материалы, запи-
сывать диалоги с реальными пациентами.  Аудирование 
– сложный, но необходимый вид речевой деятельности, 
который способствует формированию умений и навыков 
ведения профессионального диалога. Психофизические 
механизмы трансформации аудиоматериалов в другие 
виды речи предполагают сложную работу, в которой 
задействованы все  виды памяти: оперативной, кратко-
срочной, долгосрочной. Их формирование происходит в 
результате  выполнения заданий, в процессе выполнения 
которых студент от прочитанного, а затем аудируемого 
материала переходит к лексико-грамматическим этало-
нам, сформированным на разных этапах урока-цикла. 
Работа в данном направлении актуальна и перспективна, 
так как  аудирование на занятиях по РКИ является ос-
новой повышения речевой компетенции студентов-ино-
странцев [24].   
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Аннотация. При рассмотрении адаптации, как явления, исследователи обычно анализируют несколько факто-

ров или рассматривают группы факторов. Очевидно, что рассмотрение какого-либо отдельно взятого фактора не 
даёт ясной картины тех условий, которые оказывают влияние на процесс адаптации. В статье выявлены факторы 
определяющие успешность адаптации курсантов к образовательному процессу в контексте развития готовности к 
служебно-профессиональной деятельности, такие как: уровень развития познавательной самостоятельности кур-
сантов, взаимосвязь в системе «школа – вуз», педагогическое взаимодействие преподавателей и курсантов при 
организации учебно-воспитательного процесса в вузе. Сделан вывод  о том, что, качества, способствующие более 
осмысленному и эффективному решению учебно-профессиональных задач, возникающих при переходе на новый 
этап обучения, называются адаптивными. К адаптивным качествам мы относим следующие: наличие прочных базо-
вых знаний по общеобразовательным и  специальным предметам; способность к самостоятельной познавательной 
деятельности, в частности: наличие сформированных общеучебных умений, а также умений по самоорганизации 
учебного процесса; - наличие профессионально-личностных качеств.

Ключевые слова: адаптация, курсант, вуз, будущий специалист правоохранительных органов, фактор, адаптив-
ные качества, познавательная самостоятельность курсантов, «школа – вуз», педагогическое взаимодействие.
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TO THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT 
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Abstract. When considering adaptation as a phenomenon, researchers usually analyze several factors or consider groups 
of factors. It is obvious that consideration of any single factor does not provide a clear picture of the conditions that influence 
the adaptation process. The article identifies the factors determining the success of the adaptation of cadets to the educational 
process in the context of developing readiness for professional service, such as: the level of development of cognitive 
independence of cadets, the relationship in the “school - university” system, the pedagogical interaction of teachers and 
students in organizing the educational process in high school. It is concluded that the qualities that contribute to a more 
meaningful and effective solution of educational and professional problems arising during the transition to a new stage 
of training are called adaptive. We attribute the following to adaptive qualities: the presence of solid basic knowledge in 
general educational and special subjects; the ability to self-cognitive activity, in particular: the presence of formed general 
educational skills, as well as skills for self-organization of the educational process; - availability of professional and personal 
qualities.

Keywords: adaptation, cadet, university, future law enforcement specialist, factor, adaptive qualities, cognitive indepen-
dence of cadets, “school-university”, pedagogical interaction.

Для полного изучения процесса адаптации нам не-
обходимо выявить и рассмотреть те факторы, которые 
оказывают наиболее сильное влияние на готовность 
курсантов к обучению в высшем учебном заведении, а 
также определяют успешность в выполнении служебно-
профессиональной деятельности. 

Фактор – это «… причина, движущая сила какого-ли-
бо процесса, явления, определяющая его характер» [1], 
а также фактор – это «существенное обстоятельство в 
каком-нибудь процессе, явлении» [2]. Фактор – «общая 
причина случайных изменений совокупности перемен-
ных величин, событий» [3].

Целью данной статьи является выявление и подроб-
ное изучение факторов, наиболее значимых для адапта-
ции к учебно-профессиональной деятельности в вузе.

Проанализировав мнения различных авторов по по-
воду факторов адаптации, И.В. Сорокин выделил четыре 
подхода [4]:

1. Анализ одного конкретного фактора.
2. Анализ нескольких факторов (без дальнейшего 

объединения их в группы).
3. Анализ групп факторов.
4. Системный подход к анализу факторов.
Заметим, что при рассмотрении адаптации, как яв-

ления, исследователи, обычно, анализируют несколь-
ко факторов или рассматривают группы факторов. 

Очевидно, что рассмотрение какого-либо отдельно взя-
того фактора не даёт ясной картины тех условий, кото-
рые оказывают влияние на процесс адаптации. Такой 
подход можно встретить в тех случаях, когда иссле-
дование посвящено конкретному фактору и в его ходе 
делается заключение о его влиянии на процесс адапта-
ции. Например, Е.Б. Тесля, изучая сформированность 
профессионального интереса, замечает, что его наличие 
«… способствует положительному отношению студен-
тов к выбранной специальности, постепенному и безбо-
лезненному включению их в самостоятельную учебную 
деятельность» [5]. Одним из условий, способствующих 
формированию профессионального интереса, автор на-
зывает предоставление студентам возможности высту-
пать на занятиях в вузе в роли учителя и замечает, что 
данный приём способствует психологической, дидакти-
ческой и методической адаптации. 

При рассмотрении элективных курсов в профильном 
обучении Д.С. Ермаков одним из требований, которым 
должны отвечать тематика и содержание элективных 
курсов, называет: «способствовать социализации и 
адаптации учащихся…» [6]. 

П.И. Пидкасистый, замечает, что «в основу обу-
чения специалистов заложен принцип самообучения, 
реализация которого всецело зависит от организации 
обучающимся самостоятельной познавательной дея-
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тельности…» [7]. В работах В.Н. Пустовойтова идёт 
речь о развитии познавательной самостоятельности у 
обучающихся. Следовательно, можно сделать вывод о 
зависимости уровня развития познавательной самостоя-
тельности и успешности процесса обучения в вузе. При 
рассмотрении факультетов довузовской подготовки, как 
элемента структуры «школа – вуз», авторы называют их 
адаптирующую функцию, которая  имеет целью «облег-
чить приспособление школьников к учебному процессу 
вуза, его технологиям обучения и содержанию образо-
вания». [8]

Представители следующего подхода рассматривают 
факторы без дальнейшего объединения их в группы, 
что, на наш взгляд, не позволяет изучить взаимосвязи 
между факторами и их взаимное влияние. Заметим, что 
список факторов варьируется и изменяется.

В.В. Лагерев [9], изучая адаптацию курсантов, вы-
делил следующие факторы: низкий уровень владения 
материалом средней школы, мало сформированные на-
выки учебной и отсутствие навыков самостоятельной 
работы, неуверенность обучаемых в собственных силах, 
слабую установку на приобретение профессии. Все эти 
факторы, несомненно, влияют на формирование мотива-
ции к овладению основами профессии, а, следовательно, 
отрицательно сказываются на формирование професси-
ональной устойчивости личности курсанта.

Наиболее часто при делении факторов на группы, 
принято рассматривать внешние и внутренние факторы. 
К внутренним факторам относим социально-демогра-
фические характеристики, психологические свойства и 
ценностные ориентации личности. А внешними факто-
рами считаем особенности профессиональной деятель-
ности и организации учебного коллектива.

Т.Н. Вершинина [10] выделяет личностные, произ-
водственные и непроизводственные факторы. К лич-
ностным относит демографические и психологические 
характеристики; производственные – условия труда, за-
работная плата, возможности роста; факторы, лежащие 
за пределами производства – система профориентации 
и профотбора, система подготовки и распределения ка-
дров, развитость социально-бытовой инфраструктуры 
региона. 

Другой подход к выделению групп факторов у 
В.А. Якунина и С.Ю. Добряк. Они разделили факто-
ры, которые влияют на адаптацию в вузах на три бло-
ка: социологический, психологический и педагогиче-
ский. Социологический блок содержит факторы: воз-
раст, социальное происхождение, тип образования. 
Психологический блок включает в себя индивидуально-
психологические, социально-психологические факторы: 
интеллект, направленность, личностный адаптационный 
потенциал, положение в группе. Педагогический блок 
содержит такие факторы как уровень педагогического 
мастерства, организация среды, материально-техниче-
ская база, ТСО и др.

Представители четвёртого подхода [11]выделяют 
факторы-комплексы:

 - экономический (факторы, связанные с получением 
средств к существованию);

 - самосохранения (факторы связаны с физической и 
экономической безопасностью существования);

 - воспроизводственный (факторы, связанные с отно-
шениями между полами, в том числе, с семейными от-
ношениями);

 - коммуникативный (факторы затрагивают общение 
человека в социуме);

 - когнитивный (отражают реализацию когнитивных 
потребностей);

 - самореализации (включают в себя ценностные по-
требности человека) [12].

Наиболее интересным в рассмотренной выше систе-
ме подходов, с точки зрения учебно-профессиональной 
адаптации, для нас является третий подход. Поэтому, 
мы попытались выделить наиболее часто отмечаемые 

исследователями процесса адаптации факторы и разде-
лить их на внешние и внутренние.

Если разделить названные факторы на две группы – 
внутренние и внешние, то получим следующее:

- внутренние – личностные: уровень развития по-
знавательной самостоятельности; навыки по самоорга-
низации учебного процесса; уровень сформированности 
общеучебных умений. 

- внешние – особенности учебной деятельности в 
новых вузовских условиях, характер педагогического 
общения.

Рассмотрим подробнее каждый из факторов, влияю-
щих на процесс адаптации.

Уровень развития познавательной самостоятельно-
сти курсантов.

Очень важно, чтобы курсант  умел: «самостоятельно 
приобретать знания из различных источников; работать 
с информацией; отбирать и конструировать необходи-
мые способы познавательной деятельности, адекватные 
целям и задачам учения; применять усвоенные зна-
ния в практике; взаимодействовать с преподавателем» 
[13]. Таким образом, самостоятельная работа для пре-
подавателя является средством организации (управ-
ление деятельностью отдельных обучаемых в системе 
вузовского обучения), педагогического руководства, 
управления учебно-познавательной работой курсанта. 
Неотъемлемая часть самостоятельной работы – постро-
ение нового знания, которое происходит в процессе из-
учения студентами предметов и явлений внешнего мира 
с профессиональной точки зрения.

Адаптация к учебной деятельности в вузе будет не-
эффективна без развития познавательной активности, 
творческого мышления. Отличие вузовского обучения 
от школьного состоит в том, что происходит переход от 
внешней и обязательной организации, привычной для 
школы, к внутренней самоорганизации. Если школа зна-
ния репродуцирует, то в вузе их приходится приобретать 
самостоятельно. Основным условием успешной орга-
низации учебного процесса является развитие познава-
тельной самостоятельности курсантов. Познавательная 
самостоятельность – это «качество личности, включаю-
щее в себя единую систему стремлений, способностей и 
умений индивидуума своими силами вести познаватель-
ную деятельность, в частности, самостоятельно овладе-
вать общеучебными и специальными знаниями, умени-
ями и навыками с целью решения задач, значимых для 
индивидуума как члена общества» [14].

Познавательная самостоятельность выражается в са-
мостоятельной познавательной деятельности, которая 
является для обучающихся основным видом деятельно-
сти. Ее цель – развитие культуры умственного труда, от-
ветственное отношение к учению. Приемы, с помощью 
которых формируется познавательная самостоятель-
ность и активность, вырабатываются при наличии про-
тиворечий между уровнем внутренних возможностей 
личности и объективными требованиями, предъявляе-
мыми к этой личности.

На развитие познавательной самостоятельности 
влияет совокупность внутренних и внешних факто-
ров. К внутренним относят личностные качества, такие 
как: природные способности и задатки, темперамент и 
т.п., а также качества, приобретенные в процессе жиз-
недеятельности (знания, умения). Социальная среда, в 
которой пребывает обучающийся, учебно-воспитатель-
ный процесс, влияющий на обучающегося, относятся к 
внешним факторам. 

Познавательная самостоятельность включает в себя 
следующие компоненты: мотивационный (познаватель-
ная самостоятельность должна быть чем-то вызвана, мо-
тивирована); содержательно-операционный (овладевать 
новыми знаниями возможно лишь, когда уже сформиро-
вана система базовых знаний и умений самостоятельно 
эти знания добывать); волевой (для достижения постав-
ленной цели потребуется определенное усилие воли).
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Особый интерес в структуре познавательной са-
мостоятельности как фактора, влияющего на процесс 
учебно-профессиональной адаптации, представляет со-
держательно-операционный компонент. Раскроем более 
подробно его содержание, отдельно выделив и рассмо-
трев общеучебные умения и умения по самоорганизации 
учебного процесса, от уровня развития которых зависит 
успешность учебной деятельности в адаптационный пе-
риод.

При работе с курсантами очень важно развивать не-
достаточно сформированные умения; корректировать 
умения «тормозящие» процесс обучения; показывать 
новые приемы работы, необходимые в вузе. Успех в об-
учении невозможен без осознанной самостоятельной ра-
боты. Очень важным является планирование и контроль 
самостоятельной работы курсантов.

Известно, что в процессе обучения происходит вза-
имодействие содержания образования, деятельности 
преподавателя (преподавания) и деятельности курсанта 
(учения). Все эти компоненты выражают следующим 
образом: содержание образования через цели обучения, 
преподавание через методы обучения, а учение через 
уровни познавательной деятельности ученика обуча-
емого. Г.И. Саранцев выделяет следующие уровни по-
знавательной деятельности [15]: высокий (курсант са-
мостоятельно формулирует профессиональную задачу, 
находит эффективные пути ее решения, контролирует 
и оценивает свои действия, при необходимости выпол-
няет корректировку своей работы); средний (некоторые 
этапы решения задачи требуют помощи преподавателя); 
низкий (преподаватель постоянно контролирует процесс 
и в случае необходимости показывает образец решения 
задачи).

Главный признак самостоятельной деятельно-
сти – это то, что обучаемый ставит перед собой цель 
деятельности и управляет этой деятельностью. П.И. 
Пидкасистый выделил следующие критерии познава-
тельной деятельности:

1. Содержание познавательного акта является целью 
познавательных действий.

2. Мотив познавательной деятельности определяется 
содержанием.

В структуре самостоятельной деятельности присут-
ствуют следующие элементы: определение цели дея-
тельности (целеопределение и целеполагание), опреде-
ление предмета деятельности и выбор средств деятель-
ности [16].

Выделяют следующие источники познавательной са-
мостоятельности:

- наследственные задатки;
- познавательные потребности  [17];
- потребность в самообразовании, она представля-

ет комплекс потребностей: в информации, в овладении 
умениями, навыками, способами, средствами и приема-
ми познавательной деятельности, в умении предвидеть 
результаты своей деятельности, в положительных эмо-
циях [18];

- социальные потребности [19].
Самостоятельная познавательность зависит от пси-

хологических факторов (цели, мотивы, склонности, 
интересы, способности, эмоционально-ценностное от-
ношение к познавательной деятельности) и от практиче-
ской подготовленности (определяется объемом знаний 
о самообразовании, уровнем умений организации само-
стоятельной деятельность, опытом по творческой, поис-
ковой деятельности).

Познавательную самостоятельную деятельность кур-
сантов можно стимулировать. Стимулы условно разде-
ляют на две группы:

- социально-психологические (окружающая социаль-
ная среда и различные оценки личностного плана);

- педагогические (учебно-воспитательный процесс 
организован таким образом, что происходит мотивация 
и формирование познавательной деятельности, разви-

вается волевая саморегуляция, формируются и разви-
ваются умения и навыки по ведению познавательной 
деятельности, формируется позитивный опыт ведения 
познавательной деятельности).

Указанные группы стимулов оказывают влияние и 
взаимообуславливают друг друга.

Итак, на развитие познавательной самостоятельно-
сти оказывает влияние уровень подготовленности об-
учающихся к ведению самостоятельной деятельности, 
социальное окружение и воздействие, которое оно ока-
зывает на курсанта, а также осознанность социальных и 
познавательных потребностей.

Взаимосвязь в системе «школа – вуз».
Первый год обучения в вузе является самым слож-

ным периодом адаптации. Низкий процент успевае-
мости можно отчасти объяснить отсутствием преем-
ственности в вузовской и школьной системе обучения. 
Преемственность между ступенями образования выра-
жается не только на уровне содержания образования, но 
и в методах, формах организации, средствах обучения. 
Работа системы «школа – вуз» должна быть четко от-
лажена. Школа готовит обучающихся к поступлению 
в высшие учебные заведения, а вузы занимаются под-
готовкой специалистов. Главная задача школы состоит 
в формировании прочного фундамента элементарных 
способностей – основы непрерывного образования. 
Начальные профессиональные умения также форми-
руются у обучающихся еще в довузовский период. 
Например, среди основных трудностей, возникающих 
на начальном этапе обучения в вузе, такие трудности 
как: большой объем и повышенная сложность учебного 
материала, отсутствие навыков самостоятельной работы 
при увеличении её удельного веса, неумение рациональ-
но распределять своё время.

Взаимодействие средней и высшей школы может 
проявляться в следующих формах: довузовская подго-
товка; профильное обучение в старших классах; элек-
тивные курсы; индивидуальные формы подготовки); 
подготовительные курсы;

Повышенные требования к выпускнику объясняются 
возрастающей сложностью окружающего мира. Школа 
должна готовить выпускника, адекватно реагирующего 
на происходящие изменения, обладающего системой 
знаний и умеющего применять их на практике, возмож-
но в нестандартных ситуациях. 

На цели, которые ставит перед системой образования 
общество, влияет социально-экономическая ситуация 
развития. Специфика профильной школы (в том числе, 
Суворовского училища, кадетской школы и т.д.) состоит 
в том, что выпускник наделяется качествами и характе-
ристиками, которые позволят ему выбрать оптимальный 
путь для социального, профессионального и личностно-
го самоопределения: уметь обосновывать и аргументи-
ровать суждения, устанавливать причинно-следствен-
ные связи между явлениями, обладать проблемным 
характером мышления. Выпускник, наделенный таким 
умственным потенциалом, безусловно, реализует его в 
будущей профессиональной деятельности. Уровень зна-
ний, умений и навыков, полученных в среднем учебном 
заведении, влияет на способность к продолжению обра-
зования в определенном вузе и на адаптацию к изменив-
шимся условиям  [20].

Педагогическое взаимодействие преподавателей и 
курсантов при организации учебно-воспитательного 
процесса в вузе. 

Ряд авторов (Т.С.Горбунова, В.И.Зотова, И.К.Кря-
жева, А.А.Налчаджян, Г.И. Железовская, О.А.  Валеева, 
А.В. Савельева, М.З. Худалова, В.Ф. Балашова, Н.Н.  
Аймухамбетов и др.), занимавшихся изучением пробле-
мы адаптации, рассматривают адаптацию личности как 
процесс реализации её адаптационных возможностей 
[21-25]. Адаптационные возможности рассматриваются 
как личностная характеристика, внутреннее качество, 
присущее человеку. Аналогичный смысл носят выраже-
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ния «адаптационные ресурсы», «потенциальные адапта-
ционные способности», «адаптивность» и т.д. Эти вы-
ражения понимают как:

- способность к адаптации в различных социальных 
ситуациях [26];

- адаптация к новым условиям путем уравновешива-
ния отношений с окружающей средой [27];

- противостояние организма неблагоприятным фак-
торам, воздействующим извне, при этом поддержива-
ются функции и сохраняются взаимосвязи отдельных 
систем [28].

Проанализировав приведенные определения, мы ус-
ловимся качества, способствующие более осмысленно-
му и эффективному решению учебно-профессиональ-
ных задач, возникающих при переходе на новый этап 
обучения, называть адаптивными. 

Относительно процесса учебно-профессиональной 
адаптации курсантов мы выделяем следующие адаптив-
ные качества:

- наличие прочных базовых знаний по общеобразова-
тельным и  специальным предметам;

- способность к самостоятельной познавательной де-
ятельности;

- наличие профессионально-личностных качеств.
Результатом адаптации должно стать такое качество 

как адаптированность, «характеризующееся успешно-
стью студентов в учебно-познавательной деятельности, 
наличием чёткой иерархии ценностных ориентаций, раз-
витыми коммуникативными умениями, (которые обе-
спечивают продуктивность общения), отсутствием по-
вышенной тревожности». 

Адаптированность определяют также, как «состоя-
ние субъекта, которое позволяет ему чувствовать себя 
свободно и раскованно в социально-культурной среде, 
включаться в основную деятельность…». [29]

Авторы, занимающиеся изучением проблемы учеб-
ной адаптации обучающихся к обучению в вузе [30], вы-
делили следующие показатели адаптированности:

- удовлетворённость содержанием обучения, услови-
ями обучения, межличностными отношениями в группе;

- ориентация на продолжение учёбы;
- посещение академических занятий и активное уча-

стие в них;
- овладение рациональными приёмами учебных за-

нятий;
- неукоснительное следование режиму учения, труда 

и отдыха;
- работоспособность;
- проявление качеств мыслительной деятельности 

(самостоятельности, активности, критичности и т.д.);
- уровень усвоения системы знаний, умений и навы-

ков, необходимых для продолжения образования в вузе.
Итак, качества, способствующие более осмысленно-

му и эффективному решению учебно-профессиональ-
ных задач, возникающих при переходе на новый этап 
обучения, называются адаптивными. К адаптивным ка-
чествам мы относим следующие:

- наличие прочных базовых знаний по общеобразова-
тельным и  специальным предметам;

- способность к самостоятельной познавательной де-
ятельности, в частности:

- наличие сформированных общеучебных умений 
(умение запоминать изучаемый материал; выделять 
главное, структурировать учебный материал; находить, 
перерабатывать и понимать информацию; применять 
изученное на практике), а также умений по самоорга-
низации учебного процесса (правильное распределение 
времени; умение самостоятельно выполнять учебную 
деятельность различного рода);

- наличие профессионально-личностных качеств.
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Аннотация. Статья посвящена изучению вопросов организации контактной самостоятельной работы студентов 
высших учебных заведений. Несмотря на то, что с изменением требований Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования доля самостоятельной работы увеличилась и роль преподавателей в 
жизни обучающихся изменилась – необходимость во взаимодействии преподавателей и студентов осталась преж-
ней. Однако на сегодняшний день это взаимодействие имеет особую специфику и поэтому возникла потребность 
в создании новых условий для их поддержания и развития. Авторы статьи предлагают несколько технологий, наи-
лучшим образом воздействующих на подготовку выпускников во взаимодействии с преподавателями. Среди них в 
первую очередь выделены электронные технологии, требования об обязательном использовании которых включает 
Федеральный государственный образовательный стандарт. Также отмечены технологии проблемного и проектно-
го обучения, реализация которых способствует более успешному формированию самостоятельности студентов. 
Благодаря анализу научной литературы мы выявили положительные стороны использования указанных техноло-
гий для организации контактной самостоятельной работы в высшей школе, отметили принципы для достижения 
поставленных целей и отметили структуру контактной самостоятельной работы. Взаимодействие представленных 
технологий способствует интенсивному формированию компетенций у обучающихся.
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- the need for interaction between teachers and students remains the same. However, today this interaction has a special 
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article offer several technologies that best influence the training of graduates in collaboration with teachers. Among them, 
first of all, there are electronic technologies, the mandatory use of which includes the Federal State Educational Standard. 
The technologies of problem and project training were also noted, the implementation of which contributes to a more suc-
cessful formation of students’ independence. Thanks to the analysis of scientific literature, we identified the positive aspects 
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our goals, and noted the structure of contact independent work. The interaction of the presented technologies contributes to 
the intensive formation of competencies in students.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Совре-
менное высшее образование строится на требованиях 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартов, которые были подвержены существенным из-
менениям в результате смены потребностей государства 
и общества. На сегодняшний день в действие введен 
компетентностный подход, в рамках которого находят-
ся все высшие образовательные учреждения Российской 
Федерации. Данные подход ознаменовал практико-ори-
ентированную направленность обучения. Теперь сту-
дент должен уметь грамотно применять свои знания на 
практике и гибко адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям. За рубежом компетентностный подход в сфере 
образования действует много лет, и данная проблема ис-

следуется долгое время. Поэтому контактная самостоя-
тельная работа организована достаточно хорошо [1]. В 
нашей стране, с динамично изменяющимися условиями 
в сфере образования, формированию самостоятельности 
студента с привлечением такого вида работы уделяется 
все большее внимание, привносится все больше совре-
менных нововведений [2]. Существует множество тех-
нологий, за счет которых обучающиеся приобретают на-
бор компетенций и вместе с большим количеством прак-
тики становятся более самостоятельными, готовыми к 
нестандартному решению возникающих задач. Каждая 
из технологий приносит свой результат, а их совокуп-
ное воздействие улучшает образовательный процесс в 
целом, поэтому необходимо выявить самые действен-
ные технологии путем анализа организации контактной 
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самостоятельной работы в высшей школе [3].
Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
самостоятельной работы в рамках компетентностного 
подхода занимались такие ученые как И.А. Зимняя, П.И. 
Пидкасистый, В.С. Сенашенко. Опираясь на их воззре-
ния, под самостоятельной работой мы будем понимать 
учебную деятельность особого рода, которая осущест-
вляется в процессе непосредственного и опосредованно-
го взаимодействия студентов и преподавателя на основе 
разработанного им дидактического обеспечения, вклю-
чающего систему специальных знаний, ориентирован-
ных на освоение и развитие приемов самообразователь-
ной деятельности.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Анализ технологий организации контактной самостоя-
тельной работы в высшей школе. В связи с этим необхо-
димо решить следующие задачи:

- установить определение понятия «Самостоятельная 
работа»;

- выявить структуру контактной работы студента с 
преподавателем;

- установить сущность контактной работы в совре-
менных образовательных условиях.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Цель организации контактной работы обучающихся 
с преподавателем – обеспечение качества подготовки 
выпускников высших школ, позволяющее им осущест-
влять профессиональную деятельность на высоком 
уровне, обладать компетенциями, способствующими их 
востребованности и конкурентоспособности на рынке 
труда [4]. 

Контактная работа студента с преподавателем (в том 
числе и с применением дистанционных технологий) 
включает в себя:

- занятия лекционного типа;
- занятия семинарского типа [5];
- групповые консультации [6];
- индивидуальные консультации [7].
Самостоятельная работа студента ведется по опреде-

ленному перечню тем, отведенных на самостоятельное 
изучение, обеспеченных учебно-методической литера-
турой и рекомендациями [8]. Контроль осуществляется 
в виде тестов, контрольных работ, отчетов. Весь объем 
самостоятельной работы должен быть подтвержден за-
даниями, требующими от студента ежедневной само-
стоятельной работы [9]. Содержание самостоятельной 
работы должно быть отражено в рабочей программе и в 
силлабусе дисциплины, если таковой имеется [10]. 

Современные ФГОС предусматривают обязательное 
использование в образовании электронных технологий в 
рамках компетентностного подхода, поэтому часть заня-
тий проходит на электронных платформах, где располо-
жены курсы, разработанные преподавателями [11]. Они 
содержат лекционный материал, задания и инструменты 
для осуществления обратной связи (чат, личные сообще-
ния, форум) [12]. Зачастую высшие школы используют 
систему Moodle. Гибкая система управления и простота 
использования – факторы, которые позволяют Moodle 
выходить на первое место среди других образователь-
ных платформ [13]. 

Преподаватель предоставляет информацию, исполь-
зуя инструменты платформы по своему усмотрению. 
Главное, чтобы студент смог понять для чего конкрет-
ная дисциплина и каким образом подходить к выполне-
нию заданий [14]. Будущие выпускники, таким образом, 
получают полную осведомленность о дисциплине и о 
компетенциях, которые они могут приобрести после ее 
прохождения [15]. Педагог, в свою очередь, несмотря на 
хорошую оснащённость курса, осуществляет обратную 
связь через указанные выше инструменты.

Рисунок 1- Инструменты, с помощью которых осу-
ществляется взаимодействие между преподавателем и 

студентом на платформе Moodle 

В рамках курса по дисциплине «Общая и професси-
ональная педагогика» преподаватель предложил студен-
там воспользоваться новостным форумом и чатом, но 
кроме этого студенты имеют возможность обратиться 
за консультацией к педагогу в личных сообщениях [16].

Как мы уже сказали выше, контроль со стороны пре-
подавателя через систему Moodle осуществляется через 
тестирование [17]. Это наиболее распространённый спо-
соб проверки усвоенного материала. После автоматиче-
ской проверки тестов преподаватель видит результаты 
и оперативно реагирует, обращая внимание студента на 
существующие пробелы в его знаниях [18]. При этом 
педагог и обучающийся – равноправные субъекты обу-
чения, педагог представляет собой партнера, координа-
тора и советчика в процессе обучения и только потом 
он выступает как лидер [19]. Особенность современного 
контактной самостоятельной работы состоит именно в 
таком отношении преподавателя к своим студентам. 

В рамках электронных технологий часто использу-
ется технологии проектного и проблемного обучения. 
Самостоятельная работа студентов приобретает особую 
актуальность при изучении специальных дисциплин, так 
как стимулирует обучающихся к работе с необходимой 
литературой, помогает выработать навыки принятия ре-
шений [20]. В этих условиях перспективным становит-
ся решение одного большого задания коллективом из 
нескольких студентов [21]. Коллективный проект под-
разумевает распределение ролей между участниками. 
Каждый из них выполняет свою функцию и активно 
участвует в процессе решения задания. Проектные тех-
нологии обеспечивают включенность каждого обучаю-
щегося в процесс познания, помогает выработать ответ-
ственное отношение к выполнению работы, поскольку 
от действий каждого зависит коллективный результат 
[22]. На электронном курсе существует возможность об-
мена файлами [23]. Студенты могут сами разрабатывать 
план действий при поддержке преподавателя, присылая 
ему наработанный материал в Moodle [24-27]. 

Для достижения поставленных целей при организа-
ции контактной самостоятельной работы необходимо 
придерживаться следующих принципов:

- системности (соответствие содержания, форм, ме-
тодов и средств осуществления самостоятельной работы 
студентов изначально поставленным целям, результаты 
должны отслеживаться по специальным, заранее разра-
ботанным критериям);

- модульности (содержание самостоятельной дея-
тельности должно быть разбито на относительно само-
стоятельные модули, выделенные в учебной дисципли-
не);

- деятельности (каждый элемент самостоятельной 
работы должен включать студента в активную деятель-
ность);

- управляемости (несмотря на равноправные взаимо-
отношения преподавателей и студентов, роль педагога 
остается ведущей в осуществлении управления само-
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стоятельной работой. В процессе реализации каждого 
модуля самостоятельной работы педагог выполняет ос-
новные управленческие функции: 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В процессе работы 
нами были рассмотрены технологии для организации 
контактной самостоятельной работы в вузе. Прежде 
всего, мы сделали акцент на электронных технологиях, 
которые должны использоваться высшими учебными 
заведениями в обязательном порядке по требованиям 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартов. На их основе взаимодействие преподавателей и 
студентов при осуществлении самостоятельной работы 
последними, позволяет сохранять особую роль педагога 
как наставника, партнера. Контактная самостоятельная 
работа выходит на новый уровень. Субъект-субъектное 
взаимодействие предоставляет студентам широкие воз-
можности для развития самостоятельности при доста-
точном для сохранения качества образования контроле 
со стороны педагога. Проектные и проблемные техноло-
гии с применением электронных технологий создают те 
самые необходимые условия для организации хорошей 
самостоятельной работы, давая студентам нужные ин-
струменты для формирования общих и профессиональ-
ных компетенций.
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Аннотация. Актуальность исследования проблемы обучения функционально-смысловым типам текста на уро-

ках русского языка в начальной школе определяется недостаточной разработанностью в лингводидактике методи-
ческой системы, направленной на формирование у учащихся начальной школы умения создавать высказывания 
определенного типа речи. По мнению автора, реализация принципа коммуникативной направленности позволяет 
привлечь внимание учителя к текстообразованию, к компонентам синтаксиса текста как к самостоятельному объ-
екту изучения, которая направлена на  развитие речи младших школьников. Закрепляя в сознании младших школь-
ников общие свойства целого текста и отличительные черты, учитель формирует умение строить тексты разных 
типов. Главное, следует усвоить младшим школьникам, что выбор характера описания зависит, прежде всего, от его 
цели и основной мысли. Чтобы уяснить эту особенность, можно обсудить вместе с детьми несколько составленных 
ими художественных описаний. Восприятие текста при обучении любому языку, в том числе и русскому, начина-
ется со знакомства с текстовыми единицами, с осмысления значений лексических и грамматических конструктов. 
На необходимость обучения младших школьников самостоятельному составлению текстов, как метапредметные и 
предметные результаты изучения русского языка в школе, указывается и в новых государственных образователь-
ных стандартов начального образования. Одним из основных видов деятельности, направленной на оптимизацию 
процесса овладения функционально-смысловыми типами текста на уроках русского языка младшими школьни-
ками, являются эффективные упражнения, разработанные и построенные на научных принципах и проводимые в 
определенной системе. При разработке дидактического материала следует учитывать принцип согласованности 
различных сторон языка, чтобы содержательно любые задания были связаны с изучаемой темой.

Ключевые слова: синтаксис текста, методика обучения структуре текста на уроках русского языка в начальной 
школе, способы связи предложений в тексте, построение учащимися младших классов текстов разных типов.
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Abstract. The relevance of the study of the problem of teaching functional-semantic types of text in Russian language 

lessons in elementary school is determined by the insufficient elaboration in linguodidactics of a methodical system aimed at 
developing in elementary school students the ability to create statements of a certain type of speech. According to the author, 
the implementation of the principle of communicative orientation allows to draw the attention of the teacher to text forma-
tion, to the components of the syntax of the text as an independent object of study, which is aimed at developing the speech 
of younger schoolchildren. By fixing in the minds of younger schoolchildren the general properties of the whole text and 
distinctive features, the teacher forms the ability to construct texts of various types. The main thing is to be learned by young-
er schoolchildren that the choice of the nature of the description depends, first of all, on its purpose and basic thought. To 
understand this feature, you can discuss with the children a few artistic descriptions made by them. The perception of the text 
when teaching any language, including Russian, begins with an acquaintance with the textual units, with an understanding of 
the meanings of lexical and grammatical constructs. The need for younger schoolchildren to independently compose texts, 
as metasubject and subject-related results of the Russian language at school, is also indicated in the new state educational 
standards of primary education. One of the main activities aimed at optimizing the process of mastering functional-semantic 
types of text in Russian language lessons by younger students is effective exercises developed and built on scientific princi-
ples and conducted in a particular system. When developing didactic material, one should take into account the principle of 
consistency between different aspects of the language so that meaningfully any tasks are related to the topic being studied.

Keywords: text syntax, methods of teaching the structure of text in Russian language lessons in elementary school, ways 
of relating sentences in a text, pupils constructing lower grades of texts of various types.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоя-
щее время обучение русскому языку в начальной школе 
приобретает коммуникативную направленность. Это об-
условлено одной из ведущих задач обучения русскому 
языку – подготовкой учащихся к полноценному речево-
му общению в устной и письменной форме. Программой 
по русскому языку для начальной школы определен круг 
речевых умений и навыков учащихся, которые следует 
сформировать у них в ходе изучения фонетики, грамма-
тики, правописания и развития речи на протяжении все-
го периода обучения. При обучении младших школьни-
ков русскому языку необходимо следить за тем, чтобы 
были задействованы все стороны речевой деятельности 
обучающихся. Речевую деятельность мы определяем 
как процесс передачи или приема информации через ак-
тивное использование совершенной языковой системы в 
соответствии с функционально-смысловыми концепта-

ми общения. Речь идет о коммуникативных действиях, 
направленных на решение различных лингводидактиче-
ских задач.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Как по-
казывает анализ исследований по данной проблеме 
(Г.И. Ахмедов, Ю.Н. Караулов, С.В. Клеменчук, Т.И. Ма-
гомедова, И.А. Мечик, Н.Б. Муратова, Н.В. Пудовкина, 
Р.А. Усмонов и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6], вопросы развития 
связной речи младших школьников, а также совер-
шенствования процесса обучения функционально-
смысловым типам текста недостаточно разработаны. 
В начальной школе, как отмечают некоторые ученые 
(М.К. Абайдельданова, Н.С. Болотнова, Н.С. Валгина, 
Л.А. Кучиева и др.) [7; 8; 9; 10], одна из основных задач 
курса русского языка заключается в освоении коммуни-
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кативной функции языка. Эта задача адекватна одной 
из основных целей модернизации системы начального 
образования – формирование коммуникативной ком-
петентности обучающихся как индивидуальной спо-
собности к организации своей речевой деятельности в 
продуктивном и рецептивном видах, с использованием 
языковых средства в зависимости от конкретных об-
стоятельств общения. Ранний школьный возраст – это 
время активного знакомства с окружающим его миром, 
поэтому ребенок внимательно и с интересом воспри-
нимает новую информацию. Как утверждает на основе 
собственного опыта С.И. Полуэктова, с которым мы 
полностью согласны, не менее важным моментом в этом 
возрасте является и то, что ребенок не опасается делать 
ошибки в ходе усвоения языка, у него очень слабо выра-
жен психологический дискомфорт, поэтому чем раньше 
ребенка начать обучать языку, тем быстрее он начнет го-
ворить на этом языке. Это особенно важно при обучении 
ребенка иностранному языку. Ребенок не приступает к 
изучению алфавита и грамматики сразу же, сначала он 
учится слышать, говорить и запоминать русские слова и 
фразы [11, с. 56-61]. 

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Коммуникативную компетенцию языковеды 
(Б.Т. Дзусова, Л.А. Кучиева, С.Е. Ногаева, З.Б. Теблоева) 
считают важнейшей характеристикой языковой лич-
ности. В основе коммуникативной компетенции лежит 
комплекс умений, позволяющих участвовать в речевом 
общении в его продуктивных и рецептивных формах. 
Коммуникативная компетенция связана с рядом других 
компетенций, без которых ее невозможно сформировать 
в полной мере [12; 13]. Однако как показывают иссле-
дования, у младших школьников чаще выявляется низ-
кий уровень коммуникативных умений и навыков. Это 
и актуализирует проблему исследования особенностей 
обучения функционально-смысловым типам текста на 
уроках русского языка в начальной школе.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Языковой материал, то есть тексты, различные по 
стилю, типу речи, жанру, применяется  в процессе об-
учения как дидактический материал и обеспечивает 
непосредственное усвоение языка путем впитывания 
языковых образов. Языковая система, или научные 
сведения о языке и речи, напротив, способствует осоз-
нанию непроизвольно сложившегося речевого опыта 
[14]. Сказанное позволяет утверждать, что практическая 
цель обучения русскому языку заключается в том, чтобы 
сформировать необходимые речевые навыки, коммуни-
кативные умения и культуру речи. Одним из основных 
компонентов культуры выступает язык, в связи с чем 
системное изучение языка, тонкостей его конструктов, 
невозможно вне культуры народа, который считает этот 
язык родным. Помимо этого, как отмечает в своем ис-
следовании А.В. Щетинина, осмысление общечеловече-
ской культуры и многообразия мировых цивилизаций в 
их физическом, материальном и нравственном проявле-
ниях неосуществимо вне толерантного взаимодействия 
существующих культур как механизма вырабатывания 
способности жить без напряжения в многонациональ-
ном, многоконфессиональном государстве. Здесь необ-
ходимым условием выступает проявление достаточно 
высокого уровня толерантности, терпимости и уважи-
тельного отношения друг к другу, гуманизация межна-
циональных отношений [15, с. 139-143].

Курс русского языка в начальной школе до недавнего 
времени не располагал теоретическими обобщениями, 
на которые методисты и предметники могли ссылаться 
при развитии речи младших школьников, формировании 
их коммуникативной компетенции. Однако в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты комму-
никативными умения и речеведческие понятия легли в 
основу одного из главных разделов курса русского язы-
ка Речь. Основной категориальный аппарат раздела Речь 

состоит из пяти взаимосвязанных групп речеведческих 
понятий.

1.Речь как использование языка для общения людей.
2.Текст как объект лингвистики.
3.Функционально-смысловые типы речи.
4.Функциональная стилистика.
5.Культура речи, ее предмет и задачи.
В рассматриваемом аспекте данного исследования 

в разделе Речь нас интересует развитие навыков рабо-
ты над функционально-смысловыми типами текстов 
на начальном этапе обучения. В ходе развития комму-
никативной компетенции речеведческая теория должна 
усваивается младшими школьниками не в виде опреде-
лении понятий и формулировок правил (Р.А. Усмонов), 
а в деятельностной форме, в виде умений, учебных дей-
ствий с этими понятиями и правилами. К ним мы отно-
сим умения определить стиль текста, тип речи, способ 
связи предложений в тексте, различные виды анализа 
текста: анализ типологической структуры текста, анализ 
его композиции, стилистический анализ текста, анализ 
способов и средств связи, использованных в тексте и др. 
[6, с. 41-45].

Однако методология развития речи обучающихся, 
представленная в образовательных программах и ме-
тодических рекомендациях, выступает как технология, 
связывающая всю работу по развитию языка и обеспечи-
вающая речевое развитие школьников. Целесообразно, 
на наш взгляд, организовать обучение таким образом, 
чтобы, дети действительно могли осмысливать усваива-
емые элементы языка и речи, умели осознанно приме-
нять полученные знания в своей речевой практике и тем 
самым совершенствовали свою речь. 

Программы по русскому языку для начальной шко-
лы, разработанные в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами, побуждают учителя к постоян-
ному поиску новых методов и материалов для работы 
с учащимися и обязывают вести работу по развитию 
речи на протяжении всего начального этапа обучения. 
Однако необходима планомерная и целенаправленная 
работа над развитием речи младших школьников, над ее 
обогащением. Например, составление предложений из 
слов:

2 класс. Из данных слов составить предложения, за-
пиши текстом, текст озаглавить: а) русский, хорош, зи-
мой, лес; б) деревьями, под, сугробы, глубокие; в) со-
гнулись, берёз, от, молодых, инея, стволы; г) зелёные, 
покрыты, ветви елей, шапками, снега, белыми.

3класс. Составь предложения из слов, запиши полу-
чившийся текст и озаглавь его: 1) зимний, ребята, снегу, 
в, день, морозный, по, дороге, шли, радуясь; 2) крики, 
вдруг, детские, услышали, они; 3) в, них, воду, и, один, 
на, играли, льду, это, ледяную, мальчики, в хоккей, из, 
провалился; 4) на, ребята, быстро, кинулись, помощь; 5) 
домой, спасли, отвели, они, тонущего, благополучно, и, 
мальчика.

Развивать речь обучающихся – значит систематиче-
ски, целенаправленно работать над культурой речи, ее 
содержанием (И.А. Мечик, Н.В. Пудовкина), над ее по-
следовательностью, учить построению предложений, 
текста [5, с. 96-98]. Младшие школьники особую труд-
ность испытывают при освоении письменной речи, осо-
бенно при усвоении грамматики и орфографии, а так-
же при овладении речевыми навыками. При развитии 
письменной речи, пишет С.К. Доронкина, ведущую роль 
выполняют задания, направленные на анализ свойств и 
структуры текста, его типа и стиля, на создание изложе-
ний и сочинений [16, с. 19-21]. Письменная речь должна 
удовлетворять определенным требованиям. А именно, 
речь должна быть: содержательной (отрицательными 
признаками речи являются: бессодержательность, вер-
бализм, т.е. употребление слов, предметного значения 
которых говорящий не знает); отличаться логичностью, 
которая проявляется в последовательном изложении 
мыслей; ясной (ясности речи способствует ее чистота и 

Ногаева Светлана Елкановна 
ОБУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)258

pedagogical 
sciences

правильность); точной.
По утверждению Л.С. Головиной, текст получает 

признание как одна из важнейших лингвистических ка-
тегорий, поскольку языковая система в процессе ком-
муникации реализуется не в изолированном предложе-
нии, а в текстах разного типа и назначения [17, с. 78-81]. 
Поэтому современный функционально-коммуникатив-
ный принцип изучения синтаксических единиц базиру-
ется на том, что единицы синтаксиса существуют как 
единство формы, семантики, функции. В этой связи син-
таксические единицы необходимо изучать как целост-
ную систему структурного, семантического и функцио-
нального компонентов.

Разнообразные формы в построении текстов различ-
ных типов заключаются в широком применении эффек-
тивных форм и методов раскрытия темы и осмысления 
основной мысли высказывания. Различные обобщенные 
значения речи обусловливают необходимость использо-
вать разные способы развития мысли и, соответственно, 
способы связи предложений в тексте. На наш взгляд, 
указанные  особенности следует  учитывать учителю на-
чальных классов  в своей методической работе над тек-
стами определенного типового значения. 

Несмотря на то, что данный вид учебной деятель-
ности реализуется со 2-го класса, следует отметить, что 
не все ученики придерживаются принципа целостности 
текста в развитии темы, основной идеи, в передаче ком-
позиционных, стилевых, типологических особенностей 
текста. В этой свиязи считаем в методическом плане 
оправданным знакомить школьников со структурой тек-
ста различного типового значения посредством работы 
над структурной схемой и в сопоставлении с планом 
текста. Методистами начального образования выявлено, 
что анализ структуры текста способствует более глу-
бокому его пониманию и помогает составить план [3, 
с. 51]. Поэтому логично построить систему работы по 
знакомству младших школьников со структурой разных 
типов текста на основе следующих дидактических прин-
ципов: от простого – к сложному, от легкого – к трудно-
му; доступности; наглядности.

Потерялись знаки препинания! Найди их. Текст раз-
дели на предложения и запиши. Подчеркни последнее 
предложение. В качестве дидактического материала 
можно предложить учащимся следующий текст, по-
зволяющий выстроить беседу: Стоит в поле теремок 
бежала мимо мышка-норушка увидела она теремок 
и остановилась кто в теремке живет. Внимательно 
прочитайте текст рассуждения и укажите слова, с по-
мощью которых связываются тезис и доказательства. 
Чаще всего обоснование и тезис в тексте связаны друг 
с другом служебными частями речи: потому что и так 
как. Завершите предшествующий текст выводом. Вывод 
присоединяется словами поэтому, таким образом, следо-
вательно.

Рассуждение в качестве заглавия может иметь во-
просительное предложение, обозначение какого-нибудь 
явления или процесса, либо восклицательное предложе-
ние. Обычно в тексте первое предложение призывает к 
ответу на конкретный вопрос, либо создает условия для 
правильного выбора ответа. Схема рассуждения: Тезис 
→ Доказательства: а)…б)…в)… → Выводы.

На данном этапе работы важно, чтобы учащиеся 
осознали, что структурная схема одинакова для многих 
рассуждений, а планы текстов-рассуждений могут быть 
разными. 

В повествовательных текстах довольно часто встре-
чаются сказуемые в переносном значении глагольного 
времени. Такую выразительность глагола и экспрес-
сивно-стилистическое значение подмены одного вре-
мени глагола следует подробно объяснить ученикам. 
Школьники должны осознать, что чем интенсивнее при-
меняется глагольная символика, чем лаконичнее глагол 
выражает глубину и направление мысли и разума, тем 
колоритнее впечатление, тем точнее осуществляется 

восприятие получаемой информации.
Главное предназначение– транслировать ход изобра-

жаемых событий в установленных пространственных и 
временных рамках. Важнейшими формальными призна-
ками повествовательного текста являются:

а) применение глаголов-сказуемых;
б) строго последовательное расположение глаголов-

сказуемых различных предложений в соответствии с по-
следовательностью означаемых ими действий;

в) в заголовке, несомненно, представлено действие, 
смысловое движение.

Для закрепления элементов композиции описыва-
емого предмета необходимо отделить этот тип речи от 
другого – со значением оценки действительности.

1 класс
Имена собственные
Прочитай текст, вставляя недостающие слова.
Найди в тексте ошибки и исправь.
Привет, я инопланетянин и зовут меня брамсик.
Я живу на планете марс. Расскажи мне про себя.
Ты живешь на планете _________________
В стране _________________
в поселке _________________
на улице _________________
и зовут тебя _________________
У тебя есть твой домашний
любимец- это _________________
В классе ты дружишь с _________________
2 класс
Составление текста по словосочетаниям
Используя данные словосочетания составь предло-

жения и связный текст на тему Золотая осень.
Кружится хоровод, желтые листья, налетел ветер, 

запоздалый цветок, голые стебли, новая шубка, шур-
шит под ногами, золотая осень.

3 класс
Составь рассказ Рыбалка по опорным словам, запи-

ши.
Юра, ловили, Миша, рыба, поплавок, коряга, кто 

это, какая, большая.
Спиши, вставляя пропущенные слова.
Вот пришла снежная … . заяц надел белую … . заснул 

в своей берлоге … рыщет по лесу голодный … . бегает в 
поисках пищи рыжая ….

4 класс
Прием: Работа с поликодовым текстом
Беседа строилась по следующим вопросам: Какое 

правило зашифровано в рисунке? Как вы догадались, 
кто является героем правила? Расскажите правило, пред-
ставленное рисунком.

Сначала предлагается детям рассмотреть рисунок 
Предлоги. Ученики легко связали рисунок с прави-
лом написания предлогов со словами. Героями пра-
вила назвали предлоги, перечислили их, сформулиро-
вали само правило. Затем мы дополнили информацию 
лингвистической сказкой: в давние времена в городе 
Морфология жили беззаботно предлоги. Они были та-
кими задирами и драчунами, что однажды очень сильно 
повздорили с существительными из-за каких-то пустя-
ков. На задиристых предлогов не на шутку обиделись 
Существительные. В дальнейшем, когда рядом с пред-
логами ставили Существительные, они так отдален-
но от них выстраивались, что между ними вмещались 
Прилагательные. В свою очередь, задиристые и занос-
чивые Предлоги разругались с обидчивыми словами. 
От обиды они даже переселились в другой дом и со-
всем перестали дружить с бывшими соседям. Так поти-
хоньку они совсем отдалялись. После этого, как гласит 
сказка, предлоги стали отдельными словами, а точнее 
служебными частями речи, без которых невозможна в 
словосочетании связь существительного, местоимения 
и числительного с другими словами. Никто ничего не 
может изменить. Раз уж произошло столкновение навек 
между такими важными персонами, то решили обозна-
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чить в книге Правил это уникальное событие, впослед-
ствии ставшее установленным правилом: предлог – это 
слово и с другими словами пишется всегда раздельно. 
Предлоги не изменяются. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, в усво-
ении специфики типовых значений текстов нужна дол-
гая, кропотливая работа учащихся и учителей. При пра-
вильной постановке работы по усвоению знаний о типах 
речи и обучению созданию высказываний различного 
типа, к четвертому классу у учащихся накопится извест-
ный опыт, позволяющий провести обобщение, система-
тизацию и углубление ранее усвоенного, с тем, чтобы 
наиболее эффективно подготовить детей к повышению 
уровня речевой грамотности в среднем звене обучения. 
Знание соответствующих закономерностей, правил об-
легчает как процесс создания высказываний, так и их 
восприятия, делает этот процесс подконтрольным, а по-
тому более осознанным.
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Аннотация. Модернизация системы общего образования предъявляет особые требования к подготовке буду-

щего учителя, которые связаны не только с усвоением теоретического материала, но и с формированием опыта 
педагогической деятельности. Во многих научных исследованиях по изучению вопроса качественной подготовки 
студентов педагогической направленности отмечается, что формирование опыта профессиональной деятельности 
на этапе обучения в высшем учебном заведении является необходимым. Однако анализ деятельности студентов 
в период педагогической практики показывает, что студенты в большей степени склонны к репродуктивной де-
ятельности и практически не проявляют индивидуальности, творческой инициативы в организации обучения. В 
основном при планировании урока внимание студентов концентрируется на формировании научно-понятийных 
знаний и практически не учитывается процесс развития личностных качеств обучающегося и формирование его 
универсальных учебных действий. Отсюда проблема подготовки учителя на основе личностно-профессионального 
развития в процессе формирования опыта педагогической деятельности как результата интеграции педагогической 
теории и практики, приобретает особую актуальность. Спектр ряда проблем, имеющих место в инновационном об-
разовательном пространстве, порождает необходимость преобразования методологии подготовки педагогических 
кадров. Для решения создавшихся проблем предлагается использование системной методологии, основанной на 
взаимосвязи процесса формирования педагогического опыта и процесса развития личностно-профессиональных 
качеств студента. Процесс подготовки будущего педагога будет более эффективным, если в ходе теоретической и 
практической подготовки профессиональное становление личности будет оцениваться как результат внутреннего 
движения на основе рефлексии, самоанализа собственной педагогической деятельности и как развитие внутренней 
мотивации к самосовершенствованию и приобретению педагогического опыта. 

Ключевые слова: учебный процесс, личностные качества педагога, подготовка будущего учителя, опыт про-
фессиональной деятельности, опыт педагогической деятельности, личностно-профессиональное развитие, методо-
логия подготовки студентов, педагогические кадры,педагогические условия развития профессионального опыта, 
репродуктивный этап приобретения опыта, перспективный, рефлексивный, собственно творческий.
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Abstract. Modernization of the general education system has special requirements for the preparation of a future teacher, 

which are not only related to the assimilation of theoretical material, but also to the formation of the experience of teaching. 
In many research studies on the issue of high-quality training of students of pedagogical orientation, it is noted that the for-
mation of professional experience at the stage of study in a higher educational institution is necessary. However, an analysis 
of the activities of students in the period of teaching practice shows that students are more prone to reproductive activity 
and practically do not show individuality and creative initiative in organizing education. Basically, when planning a lesson, 
students’ attention concentrates on the formation of scientific and conceptual knowledge and practically does not take into 
account the process of developing the student’s personal qualities and the formation of his universal educational activities. 
Hence the problem of preparing a teacher on the basis of personal-professional development in the process of forming the 
experience of pedagogical activity as a result of the integration of pedagogical theory and practice is of particular relevance. 
The spectrum of a number of problems occurring in the innovative educational space, necessitates the transformation of the 
methodology for the training of teachers. To solve the created problems, it is proposed to use a system methodology based 
on the interrelation of the process of formation of pedagogical experience and the process of development of the student’s 
personal and professional qualities. The process of preparing a future teacher will be more effective if, during theoretical and 
practical preparation, the professional development of a person will be assessed as a result of internal movement based on 
reflection, self-analysis of their own pedagogical activity and development of internal motivation for self-improvement and 
acquisition of pedagogical experience.

Keywords: educational process, personal qualities of a teacher, preparation of a future teacher, professional experience, 
experience of pedagogical activity, personal and professional development, methodology of preparing students, teaching 
staff, pedagogical conditions for developing professional experience, the reproductive stage of gaining experience, perspec-
tive, reflexive, proper creative.

Модернизация системы общего образования предъ-
являет особые требования к деятельности учителя, ко-
торые заключаются в умении осуществлять стратегию 
системы российского образования, в эффективном уча-
стии в реализации основной образовательной програм-
мы общего образования в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стан-
дарта и профессионального стандарта педагога. Отсюда 
в сфере образования востребован учитель-профессио-
нал, обладающий личностными и профессиональными 
качествами. Личностная направленность связана с об-
щегражданской позицией, идейной убежденностью, со 

способностью к самоорганизованности и самосовершен-
ствованию. Профессиональная составляющая определя-
ется способностью педагога развить личностно-творче-
ский потенциал обучающегося. Личностные и профес-
сиональные качества учителя развиваются в процессе 
формирования педагогического опыта, отражающего 
индивидуальный стиль обучения и творческий подход к 
организации учебного процесса.

Однако многолетний опыт организации педагогиче-
ской практики и систематический анализ ее результатов 
показывает, что студенты, как будущие учителя, далеко 
не всегда готовы к осуществлению самостоятельной про-
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фессиональной деятельности и испытывают определен-
ные трудности в общении с учениками, в ведении урока, 
в умении самостоятельно интегрировать знания пре-
подаваемого предмета, педагогики и психологии. Они 
часто сталкиваются с проблемой построения учебного 
процесса, с определением его цели и задач, подбором 
необходимых методов, средств и приемов обучения. В 
основном при планировании урока внимание студентов 
концентрируется на формировании научно-понятийных 
знаний и практически не учитывается процесс развития 
личностных качеств обучающегося и формирование его 
универсальных учебных действий. В этом случае имеет 
место преобладание традиционного обучения, связанно-
го с передачей знаний от учителя к ученику и отсутстви-
ем построения процесса познания – самостоятельное от-
крытие нового знания. 

Спектр ряда проблем, имеющих место в инноваци-
онном образовательном пространстве, порождает не-
обходимость преобразования методологии подготовки 
педагогических кадров. Этот процесс следует связать не 
только с усвоением определенного объема теоретиче-
ских знаний, приобретением профессиональных умений 
и навыков, но с развитием личностных качеств студента 
и с формированием опыта педагогической деятельно-
сти. Нельзя при этом без внимания оставить слова К.Д. 
Ушинского, который писал, что метод преподавания 
можно изучить из книги или со слов преподавателя, но 
приобрести навык в употреблении этого метода можно 
только длительной и долговременной практикой [1].

Н.В. Кухарев, В.А. Сластенин, Е.П. Белозерцев в 
своих исследованиях отмечают, что, несмотря на широ-
кий спектр методологических разработок по подготовке 
будущих педагогов, студенты в период педагогической 
практики и выпускники вуза, приступившие к самосто-
ятельной работе, в большей степени склонны к репро-
дуктивной деятельности и практически не проявляют 
индивидуальности, творческой инициативы в организа-
ции обучения. 

Успешность решения поставленных задач, со-
гласно исследованиям ученых (И.А. Бочкарева, Е.В. 
Бондаревская, В.А. Сластенин, Н.К. Сергеев, Н.Ф. Ра-
дионова, Г.Н. Сериков и др.), зависит от уровня профес-
сионального развития и личностного опыта, его целена-
правленности в овладении педагогической деятельно-
стью.

Важность развития опыта в подготовке педагоги-
ческих кадров отмечалась в трудах КД.Ушинского, 
Н.К.Крупской, Т.Ф.Шацкого, А.С.Макаренко, В.А.Су-
хомлинского и других педагогов и психологов.

Проблема формирования педагогического опы-
та в тесной связи с практикой обучения и воспитания 
раскрывается в исследованиях И.Я. Лернера, М.Н. 
Скаткина, М.Р.Львова. В.И. Бондаревского, Н.П.Су-
ховаД.Ю.Ануфриевой, Г.И. Хозяинова.

В работах Н.Г.Руденко, Л.И.Стрелец обращено вни-
мание на развитие у студентов педагогической направ-
ленности умения анализировать передовой опыт и опыт 
индивидуальный. А.М.Гельмонтом, А.С.Батышевым, 
И.П.Раченко, М.И.Махмутовым исследована связь пере-
дового педагогического опыта с системой организации 
учебного процесса. 

Причины слабого развития профессионального опы-
та у студентов В.И.Загвязинский, Д.Б.Богоявленская, 
И.Ф.Харламов связывают с отсутствием целенаправлен-
ного, научно-организованного подхода к проблеме фор-
мирования собственного педагогического опыта студен-
тов в период теоретической и практической подготовки.

В большинстве исследований в области подготовки 
педагогических кадров отмечено, что при развитии про-
фессиональных способностей происходит качественное 
изменение личностных характеристик студента. Эти из-
менения оказывают влияние на перестройку ценностей, 
целей и перспектив дальнейшего самосовершенствова-
ния [2].

Отсюда проблема подготовки будущего педагога на 
основе личностно-профессионального развития в про-
цессе формирования опыта педагогической деятельно-
сти как результата интеграции педагогической теории и 
практики, направленной на высокую профессиональную 
подготовку, приобретает особую актуальность.

Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что 
процесс развития профессиональных качеств личности 
будущего педагога должен связываться с новыми мето-
дологическими подходами интеграционно-синтезирую-
щего плана. Однако в учебных заведениях преобладают 
традиционные подходы обучения, базирующие на ди-
дактической модели Г. Гербарта, что вызывает следую-
щие противоречия:

• между необходимостью формирования педагогиче-
ского опыта студента с учетом его личностного развития 
на основе индивидуально-ориентированного подхода и 
традиционными образовательными стратегиями, име-
ющими место быть при теоретической и практической 
подготовкебудущего учителя в высшем учебном заведе-
нии;

• между новыми требованиями к уровню развития 
личностных и профессиональных качеств учителя и от-
сутствием инновационных методик и технологий, на-
правленных на их формирование в процессе обучения 
в вузе. 

Разрешение существующего противоречия имеет 
место в педагогических исследованиях.Так, Л.C. Вы-
готским, В.В. Краевским, Д. Дьюи, К.К. Платоновым, 
С.Л. Рубинштейном особое значение уделено идеи при-
менения опыта личности в процессе теоретической под-
готовки будущих педагогических кадров. 

Значимость самоанализа в формировании опыта 
раскрыта в работах В.А. Деркунской. Влияние педаго-
гического опыта на продуктивный результат педаго-
гической деятельности отмечен в исследованиях М.Н. 
Бурмистровой. 

Однако в представленных исследованиях методоло-
гия развития личностно-профессионального становле-
ния студента в ходе формирования опыта педагогиче-
ской деятельности в период обучения в вузе раскрыта 
не в полном объеме. На сегодняшний день условия и 
технологии, направленные на личностно-профессио-
нальное развитие и формирование мотивации к приоб-
ретению опыта педагогической деятельности остаются 
недостаточно изученными с точки зрения содержа-
тельной и процессуальной сторон. Содержательный 
аспект направлен на обоснование необходимости ре-
организации методологических подходов в форми-
ровании личностного опыта педагогической деятель-
ности у бакалавров педагогической направленности. 
Процессуальный аспект определяет выявление педаго-
гических условий,способствующих формированию и 
развитию профессионального опыта с учетом личност-
ных особенностей студентов.

По мнению Л.М. Митиной, процесс развития про-
фессиональных и личностных качеств является взаи-
мосвязанным [3]. Осознанность студентом перспектив 
развития личностно-профессиональных качеств ори-
ентирована на способность индивида преобразовывать 
собственную жизнедеятельность в профессиональную. 

В основе личностно-профессионального развития 
студентов при формировании педагогического опыта 
нами была использована системная методология. Идея 
системности и целостности позволили связать деятель-
ность, профессионализм и личность, с преобладанием 
последнего, в единое целое и определить значимость 
их целостности в развитии опыты педагогической де-
ятельности и выработке профессиональных умений и 
навыков. Качественная сторона процесса слияния этих 
компонентов находит проявление в осознанном подходе 
к организации учебного процесса и в уровне сформиро-
ванности профессиональных компетенций. 

Если учесть, что развитие личности и формирование 
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опыта осуществляются через переживание, осознан-
ность, анализ собственных действий и посторенние соб-
ственных ценностей в педагогическом деле, то следует 
более детально изучить их взаимосвязь с позиции психо-
логического изменения свойств самой личности. 

Вхождение в профессию психологи считают процес-
сом “врастания” в “суперроль”, во многом предопреде-
ляющей стиль и образ жизни человека. В научно-пси-
хологической литературе проблема профессионального 
соответствия личности с профессиональной деятель-
ностью соотносится с наличием определенного потен-
циала природных задатков или способностей, которые 
помогут обеспечить успешное формирование необходи-
мых профессиональных компетенций [4, 5]. Однако от-
мечается, что в ряде случаев даже при наличии требуе-
мых качеств, человек оказывается неспособным достичь 
таких состояний, как плодотворность (Э.Фромм), само-
актуализация (А.Маслоу), идентичность (Э.Эриксон).

Анализ результатов исследования, проведен-
ных на базе кафедры общей и неорганической химии 
Саратовского национального исследовательского уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского, показывает, что 
проблема личностно-профессионального развития сту-
дента в процессе формирования педагогического опыта 
связана, в первую очередь, с неготовностью бакалавра к 
резкому переходу от роли обучающегося к роли учителя. 

Если учесть, что в недавнем времени студент был 
учеником, который под руководством учителя осваивал 
определенные знания и умения, участвуя в учебном про-
цессе, организованный учителем, то при обучении в вузе 
он продолжает подражать тем действиям, которые уже 
сформировались. Но, если говорить о подготовке педа-
гогических кадров, то здесь студент должен приобрести 
несколько иные качества, связанные с профессиональ-
ными действиями. Сопоставляя деятельность студента 
как обучающегося и как будущего учителя (таблица 1), 
можно обратить внимание на противоположность этих 
действий. 

Таблица 1- Соотношение деятельности студента в 
роли обучающегося и в роли учителя

Деятельность студента в роли 
обучающегося 

Деятельность студента в роли 
учителя

Участвует в учебном про-
цессе, перерабатывает и ус-
ваивает изучаемый материал. 
Приобретает теоретические 
знания и их применение в 
практической деятельности.

Отбирает содержание учебного 
материала. Организует учебный 
процесс. Выстраивает последова-
тельность изучаемого материала. 
Определяет цели, задачи урока 
и порядок изучения нового ма-
териала.

Отвечает на поставленные 
вопросы, выполняет задания, 
упражнения. Познает новое 
для себя.

Готовит вопросы для обсужде-
ния, подбирает определенные 
задания, упражнения. 

Происходит развитие соб-
ственных психологических 
качеств. 

Продумывает организацию 
процесса развития личностных 
качеств ученика. Проводит под-
бор методов, средств, приёмов 
обучения, способствующих более 
успешному усвоению и развитию 
учащегося. 

Если в учебной деятельности цель обучения студента 
заключалась в усвоении информации, то в профессио-
нальной деятельности она связана с образованностью 
ученика. Учитывая этот факт, несложно понять причи-
ну возникновения психологических проблем в профес-
сиональном становлении личности студента как буду-
щего педагога. Резкая смена одного вида деятельности 
на другую показывает неготовность и неосознанность 
студента к новым требованиям и преобразованиям в 
своих действиях. Поэтому возникает необходимость в 
выявлении условий оптимального перехода студента от 
роли ученика к роли обучаемого, т.е. условий для пре-
образования учебной деятельности в профессиональную 
[6,7]. Этот переход должен сопровождаться сменой по-

ступков, взглядов, потребностей, мотивов, результатов, 
убеждений. 

При формировании профессионального опыта следу-
ет учесть типологию опыта в целом, отмеченную в тру-
дах А.Н. Леонтьева, где выделены врожденный, индиви-
дуальный и общечеловеческий опыт. Общечеловеческий 
опыт приобретается личностью в ходе обучения и вос-
питания. Особенность его заключается в том, что он 
опосредуется индивидуальным опытом личности и 
способствует дальнейшему её развитию. Этот опыт со-
четает в себе совокупность бессознательного результата 
практической деятельности и осознанное переживание 
своих действий. Если учесть, что опыт невозможно пе-
редать путем научения или копирования, то его можно 
сформировать только в определенных педагогических 
условиях с учетом личностных особенностей каждого 
студента [8,9,10]. В этом случае уже сформировавшиеся 
качества личности следует постепенно преобразовывать 
в профессиональные. В ходе перестройки психологиче-
ских качеств встречаются проблемы в сознании студен-
та, связанные с противоречием между уже сложивши-
мися свойствами личности и вновь приобретаемыми. 
Поэтому личностно-профессиональное развитие мы 
предлагаем делить на несколько этапов, связывая каж-
дый из них с психологическими особенностями самой 
личности с динамикой ее развития и с формированием 
профессиональных действий - репродуктивный этап 
приобретения опыта, перспективный, рефлексивный и 
собственно творческий [11,12].

Развитие репродуктивной деятельности, осуществля-
ется на первоначальном этапе подготовки студента, ког-
да он знакомится с основными требованиями к профес-
сионально-личностным качествам учителя, связанными 
с проявлением организаторских, коммуникативных, 
конструктивных, экспрессивных способностей. Для бо-
лее успешного понимания этих требований проводятся 
мастер-классы, позволяющие наглядно продемонстри-
ровать деятельность учителя, его подходы к организа-
ции учебного процесса, форму общения с учеником, 
нормы поведения, проявление тактичности, вежливо-
сти, уважение к личности обучающегося. На этом этапе 
происходит в большей степени копирование увиденных 
действий, осознанность восприятия и развитие мотива-
ции профессиональной деятельности, переосмысление 
прошлого [13]. 

Перспективный этап сопровождается развитием уме-
ния в преодолении собственной точки зрения, с придани-
ем образу педагога нового осмысления и содержания. В 
этом процессе студент проявляет роль не только объекта 
учебного процесса, но и субъекта, роль которого связана 
с самостоятельным поиском решений профессиональ-
ных задач. Формирование личностно-профессионально-
го опыта на данном этапе основывается на общечелове-
ческом опыте. Происходит в меньшей степени подража-
ние и в большей части проявление индивидуальности, 
вырабатывается относительно устойчивые взгляды на 
процесс организации обучения,определенные требова-
ния к своей личности, как личности педагога.

На данном этапе педагогические условия следует 
связать с самостоятельным моделированием уроков, что 
позволит студенту более осознанно подойти к органи-
зации обучения с учетом требований к личности и дея-
тельности учителя. Целесообразно условия подготовки 
студента приблизить к реальным и предложить обмен 
«ролями». Студент является «учителем», преподаватель 
- обучающимся. Преподаватель, имеющий опыт работы 
в школе, задает студенту-учителю приблизительно те 
же вопросы, которые имеют место быть на уроке, до-
пускает преднамеренные ошибки, возникающие наибо-
лее часто в процессе обучения, создавая тем самым не-
предвиденную ситуацию и возможность ее грамотного 
решения. Проблемы порождают сложности развития 
ряда способностей и качеств у самого студента-учителя 
– перцептивных и эмпатических, способностей, а также 
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педагогической наблюдательности и педагогического 
такта. Данный подход позволяет провести приращение 
и обогащение личностного опыта студента и сформиро-
вать профессиональные качества.

Рефлексивный этап характеризуется проведением 
самоанализа, самооценки собственной деятельности и 
интерпретации. В случае, если требование к личности 
педагога не вступает в противоречие с уже сформиро-
вавшимся чертами поведения и профессиональное ста-
новление соответствует основным ее представлениям, 
то можно ожидать ценностного отношения к профессио-
нальной деятельности. Неотрефлексированная практика 
является бесполезной и со временем может привести не 
к развитию, а к профессиональной стагнации. Поэтому 
в период педагогической практики следует особое вни-
мание обратить на формирование самоанализа собствен-
ной деятельности и провести наблюдение за степенью 
сочетания личностного развития и профессионального 
роста студента [14].

Данный этап связан с проявлением творческих под-
ходов к организации учебного процесса и конструирова-
нием или преобразованием собственного образа в роли 
педагога. Наблюдаются изменения смысловой сферы 
личности студента, прослеживаются процессы пережи-
ваний, связанных с педагогическим становлением лич-
ности в профессиональной деятельности. 

На этапе собственно творческой деятельности проис-
ходит присвоение опыта как собственного, осознание и 
осмысление подходов к формированию общей культу-
ры личности, к развитию её социальных, нравственных, 
эстетических и интеллектуальных качеств. Здесь отме-
чается усвоение и отчасти повторение различного опы-
та общения и взаимодействия с окружающими, осмыс-
ление своей педагогической деятельности, перспектив 
дальнейшего внутреннего и профессионального роста 
на основе достигнутых результатов [15,16].

Таким образом, переход от одного этапа к другому 
обусловлен качественными изменениями в элементах 
опыта и качеств личности студента. Формирование про-
фессионального опыта с учетом личностного развития 
студентов позволяет развить мотивацию к самостоя-
тельной педагогической деятельности и, как следствие, 
повысить качество подготовки будущего учителя.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема преподавания дисциплин «Математика» и «Информатика» для 

иностранных студентов медицинского вуза. Автор рассматривает решение данной проблемы через проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов студентов. В статье представлены основные концепты проектиро-
вания образовательных маршрутов, их классификация и сущностное обоснование с позиций компетентностного 
подхода при решении профессионально ориентированных задач с привлечением потенциала математического и 
информационного знания.  Выявлена специфика профессионального образования с привлечением потенциала мате-
матизации и информатизации научного знания, заключающаяся в: формировании образовательной политики, удов-
летворяющей международным стандартам; регулировании механизмов функционирования образования и науки на 
международном рынке; совершенствовании системы образования в рамках индивидуальной перспективы развития 
студентов, что является особенно востребованным для иностранных граждан, обучающихся по образовательным 
программам российских вузов. В статье отражены основные аспекты проектирования индивидуальной образова-
тельной траектории иностранных студентов, обучающихся в медицинских вузах России, в процессе преподавания 
математики и информатики. Выявлены концепты и ключевые идеи различных типов индивидуальных маршрутов: 
адаптивных типов, а также типов маршрутов развивающей и созидательной направленности.

Ключевые слова: математика, информатика, иностранные студенты, медицинский вуз, индивидуальная обра-
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Abstract. The article actualizes the problem of teaching disciplines «Mathematics» and «Informatics» for foreign 
students of a medical college. The author considers the solution of this problem through designing individual educational 
routes for students. The article presents the main concepts of the design of educational routes, their classification and essential 
justification from the perspective of the competence approach in solving professionally oriented problems involving the 
potential of mathematical and informational knowledge.

Keywords: mathematics, informatics, foreign students, medical high school, individual educational trajectory.

Введение. На современном этапе развития высше-
го профессионального образования, одной из наиболее 
значимых тенденций становится экспорт образователь-
ных услуг, предопределяющий так называемое продви-
жение образовательных результатов на международный 
рынок труда и услуг. В контексте функционирования 
современной системы образования данный аспект 
трансформационных инноваций прослеживается в при-
влечении к обучению в образовательных учреждениях 
высшего образования иностранных студентов. Данная 
тенденция охватывает все ступени профессионального 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура, докторантура) и его отрасли (в том числе и 
область медицины), чем способствует международному 
сотрудничеству стран в условиях глобализационных из-
менений.

Данный аспект организации высшего образования 
обусловлен, в свою очередь, особой спецификой со-
временной области профессионального образования и 
является своеобразным средством решений специализи-
рованных проблем:

-формирование образовательной политики, удовлет-
воряющей международным стандартам;

-регулирование механизмов функционирования об-
разования и науки на международном рынке;

-совершенствование системы образования в рамках 
индивидуальной перспективы развития студентов, что 
является особенно востребованным для иностранных 
граждан, обучающихся по образовательным програм-
мам российских вузов [1].

Цель исследования. Специфика проектирования ин-
дивидуального маршрута иностранного студента связа-

на с особой организацией образовательного простран-
ства и образовательной среды, в рамках которых проис-
ходит не только раскрытие адаптационного потенциала 
студента к социокультурным особенностям иноязычно-
го окружающего пространства, но и развитие собствен-
ной стратегии обучения, направленной как на усвоение 
собственно технологий образовательной деятельности 
в рамках преподавания на неродном языке и усвоения 
в данных условиях основ фундаментальных дисциплин 
и дисциплин специализаций, так и на освоение языка 
специализации (релевантной терминологии, понятий и 
пр.). Помимо этих особенностей, наблюдается и повы-
шение актуальности проблемы специализации научного 
знания, что наиболее важно для студентов медицинских 
вузов. Становится важной проблема математизации и 
информатизации научного знания, требующая индиви-
дуализации образовательной траектории для иностран-
ных студентов с целью формирования должного уровня 
их профессиональной компетентности, что и составило 
цель нашего исследования.

Материала и методы исследования. Вопросы инди-
видуального проектирования образовательных маршру-
тов широко исследуются на сегодняшний день и пред-
ставлены в научной и специальной литературе с различ-
ных сторон и позиций.

Так, анализ индивидуальной образовательной тра-
ектории иностранного студента в контексте выраже-
ния его субъектной позиции рассмотрен в работах Т. Л. 
Быковой. В рамках специфики этимологии данного по-
нятия эта проблема была изучена Н. Ю. Шапошниковой. 
Как потенциалу образования будущего проектированию 
индивидуального образовательного маршрута было уде-

Pozhidaeva Ekaterina Yurjevna
SPECIFICITY OF DESIGNING ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 265

педагогические
науки

лено внимание таких ученых как Ф. Г. Мухаметзянова, 
Р. В. Забиров и др. [2; 3].

Вопросам проектирования индивидуальных образо-
вательных траекторий обучения иностранных студентов 
в контексте освоения различных дисциплин (в том числе 
математики и информатики) уделено огромное внима-
ние таких ученых как Д. Г. Арсеньев, О. В. Дорохова, Т. 
Е. Кузнецова и др. [4; 5].

Таким образом, ученые отмечают, что проектирова-
ние индивидуального образовательного маршрута ино-
странного студента представляет собой персональный 
путь реализации его личностного потенциала в обра-
зовании (в той профессиональной области, в которой 
самореализуется и самоактуализируется иностранный 
гражданин как субъект образовательного процесса в но-
вом для него межкультурном пространстве).

Результаты исследования и их обсуждение. Говоря 
об индивидуализации образовательной траектории ос-
воения иностранными студентами медицинского вуза 
таких областей как математика и информатика, необхо-
димо отметить, что специфика проектирования данной 
траектории должна отражать следующие аспекты:

-освоение языка специализации в рамках преподава-
ния дисциплин на неродном языке, а также в контексте 
математизации и информатизации научного знания в об-
ласти медицины;

-достижение должного уровня элементарной грамот-
ности, подразумевающей развитие способностей ино-
странных студентов универсальные математические ме-
тоды и методы работы с информацией в учебно-позна-
вательной деятельности для использования получаемых 
результатов в решении проблем познавательного харак-
тера на основе небольшого числа заданных критериев;

-достижение необходимого уровня функциональной 
грамотности, заключающейся в способности иностран-
ных студентов применять математические методы и 
методы информатики, а также работы с информацией 
в решении профессионально-ориентированных задач и 
ситуаций в области профессионально-ориентированно-
го поля медицинской отрасли;

-формирование компетентности иностранного сту-
дента как будущего представителя медицинской про-
фессии способного применять математическое знание и 
знание информатики в контексте универсальных мето-
дов деятельности (которые в свою очередь основаны на 
научных математических идеях, принципах, концепци-
ях математизации и информатизации профессионально-
го медицинского знания) для продуцирования системы 
знаний в результате собственной профессионально-ори-
ентированной деятельности;

-формирование коммуникативной компетентности, 
основанной на усвоении норм и правил функционирова-
ния межкультурного пространства.

Результатом индивидуальной образовательной тра-
ектории, проектируемой на основе учета данных аспек-
тов, будет выступать достижение должного уровня об-
разованности, представляющей собой своеобразный 
синтез компетентностей, формируемой с учетом освое-
ния элементарной и функциональной математической и 
информационной грамотности.

Данный результат, по мнению ряда исследователей, 
достигается за счет формирования определенного уров-
ня коммуникативно-профессионально-информационной 
компетентности иностранного студента, что является 
следствием сопровождения достаточной степенью со-
держания и объема, а также обеспеченностью реализа-
ции процесса информатизации [6; 7].

В связи с этим эскалационную значимость приоб-
ретает смещение акцента образовательной технологии 
с логико-знаковых форм передачи математического и 
информационного знания, а также знания информаци-
онных технологий на ассоциативные, эффективность 
которых увеличивается в контексте реализации инди-
видуальных образовательных траекторий обучения и 

является более адаптированной для естественного вос-
приятия [8].

Тем не менее, остается очень высоко значимым 
аспект творческой начальной профессиональной само-
реализации, самостоятельного синтеза нового знания 
на основе развиваемой познавательной активности ино-
странного студента. Данный аспект также существенно 
влияет на специфику проектирования индивидуального 
образовательного маршрута студента, что выражается в 
достижении переходных и конечных результатов про-
фессионального образования (Таблица 1).

Таблица 1 - Специфика проектирования образова-
тельной траектории в процессе творческого компетент-
ностного подхода преподавания математики и информа-
тики в медицинском вузе

Выводы. Таким образом, считаем необходимым 
еще раз отметить, что необходимость проектирования 
индивидуальной образовательной траектории для ино-
странных студентов в процессе изучения дисциплин 
«Математика» и «Информатика» способствует не толь-
ко более успешной адаптации студентов данной кате-
гории к условиям социокультурного образовательного 
пространства, но и самовыражению личности студента 
при достижении поставленных образовательных задач.

В таком ракурсе студент становится способным вы-
полнять самостоятельное продвижение в образователь-
ном пространстве, ориентируясь на основные ступени 
начальной профессиональной и личностной самореали-
зации: приобретение необходимых знаний, творческий 
самостоятельный синтез нового профессионально-ори-
ентированного знания, творческое самоопределение, 
осознание персонального креативного профессиональ-
ного пути.

Только в данном случае индивидуальная образова-
тельная траектория может быть позиционирована как 
персональный путь иностранного студента при условии 
реализации его личностного потенциала, который оли-
цетворяет в этих условиях совокупность познаватель-
ных, организационно-деятельностных, творческих, ком-
муникативных и др. способностей личности, обеспечи-
вающих систематический профессиональный рост.
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Аннотация. Смена образовательных потребностей государства и общества привела к появлению Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, требования которых обозначили возникновение 
компетентностной образовательной парадигмы. В этих рамках высшие образовательные учреждения изыскивают 
наиболее результативные способы формирования высококвалифицированных и конкурентоспособных бакалавров. 
Авторы выделяют проектировочные компетенции как одни из самых необходимых в жизни современного выпуск-
ника, поскольку через их формирование выпускник приобретает множество дополнительных навыков. Статья по-
священа актуальному на сегодняшний день вопросу развития проектировочных компетенций обучающихся выс-
ших школ. На фоне необходимости сформировать у студента способность к самостоятельной, творческой деятель-
ности, авторами раскрывается сущность проектировочных компетенций, процесс их формирования, выделяется 
несколько уровней их сформированности у бакалавров. Высокий уровень позволяет выпускнику лучше адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям, самостоятельно и творчески подходить к выполнению задач. При этом авторы 
подчеркивают, что формирование проектировочной компетенции должно начинаться с первого курса. Для этого 
будущих бакалавров привлекают к различного рода исследовательской деятельности. Формирование указанных 
компетенций должно проходить и на лекциях в том числе, поэтому нами было предложено проведение проблемных 
лекций на основе проектной деятельности, где студенты из предоставленного преподавателем материала выявляют 
противоречия и готовят темы для будущих проектов. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, высшая школа, выпускник, Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, проектировочные компетенции, бакалавр, компетентностная образовательная 
парадигма, практика.
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Abstract. The change in educational needs of the state and society led to the emergence of federal state educational stan-

dards of a new generation, the requirements of which marked the emergence of a competence-based educational paradigm. 
Within this framework, higher education institutions are seeking the most effective ways to form highly qualified and com-
petitive bachelors. The authors identify design competencies as one of the most necessary in the life of a modern graduate, 
because through their formation a graduate acquires many additional skills. The article is devoted to the currently relevant 
issue of the development of design competencies of students of higher schools. Against the background of the need to form 
a student’s ability for independent, creative activity, the authors reveal the essence of the design competencies, the process 
of their formation, several levels of their formation among bachelors are highlighted. The high level allows the graduate to 
better adapt to changing conditions, independently and creatively approach the implementation of tasks. At the same time, 
the authors emphasize that the formation of design competence must begin with the first course. For this, future bachelors are 
attracted to various kinds of research activities. The formation of these competencies should take place at lectures as well, 
therefore we suggested holding problem lectures on the basis of project activities, where students from the material provided 
by the teacher reveal contradictions and prepare topics for future projects.

Keywords: competencies, competence approach, higher education, graduate, Federal State Educational Standard, design 
competencies, bachelor, competence educational paradigm, practice.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Подготовка 
современных выпускников с введением в действие 
Федеральных государственных образовательных стан-
дартов нового поколения существенным образом изме-
нилась [1]. Поменялись образовательные цели. В России 
долгое время использовалось традиционное обучение в 

высших школах. Оно было нацелено на передачу сту-
дентам определенного теоретического объема знаний 
[2]. Практика стояла на втором месте. Потребности 
государства и общества стали другими, поэтому и дея-
тельность высших образовательных учреждений стала 
основываться на новых Федеральных государственных 
образовательных стандартах. Традиционное обучение 
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теряет свою актуальность и действенность, поскольку не 
приносит должных результатов [3]. Теперь, главная цель 
высшего образования – формирование у обучающихся 
компетенций, профессиональных и общекультурных. 
Благодаря им обучающиеся легче адаптируются к рабо-
чему процессу, поскольку за время обучения получили 
большое количество практики. Среди главных компе-
тенций, формируемых в процессе получения высшего 
образования, на наш взгляд, стоит выделить проектиро-
вочные [4]. Овладев ими в должной степени, выпускник 
способен оперативно и грамотно выстроить собствен-
ную деятельность и деятельность коллектива. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Поскольку 
существующие формы и методы обучения все еще не-
достаточно приспособлены к формированию проектиро-
вочной компетенции нового уровня, востребованного в 
современных социально-экономических условиях, уче-
ные продолжают исследовать этот вопрос. Вопросами 
формирования проектировочной компетенции занима-
лись такие ученые как Силакова Л.В., Сазанова А.В. 
Веселова В.Г., Матяш Н.В., Яковлева Н.Ф., Сериков 
В.В, Гузеев В.В.

Формирование проектировочной компетенции долж-
но начинаться с первого курса. Для этого будущих ба-
калавров привлекают к различного рода исследователь-
ской деятельности. Преподаватели предоставляют воз-
можность участия в научных конференциях (написание 
статей и выступление с ними перед аудиторией), воз-
можность работы в научных кружках под руководством 
опытных преподавателей. Такая деятельность позволяет 
сформировать компетенции и получать новые знания в 
сфере проектирования. Проектная деятельность в свою 
очередь реализует следующие функции: преобразую-
щую, отражательную, технологическую, программно-
целевую, контрольно-регулятивную, креативную [5]. 
Включать студентов в проектную деятельность необхо-
димо постепенно. Обучающиеся, участвуя в конкурсных 
отборах различных проектов на разных уровнях учатся 
генерировать инновационные решения, владеть научны-
ми основами и методами [6]. 

По мнению Яковлевой Н.Ф. целевой образователь-
ный результат на практическом уровне – это проектная 
компетенция обучающегося [7]. Уровень ее сформиро-
ванности определяется по качеству разработанного и 
подготовленного к презентации «эскиза проекта», ко-
торый в процессе обучения будет постоянно дорабаты-
ваться и оформляться [8].

Для того, чтобы студенты смогли качественно вы-
полнить свой проект, их необходимо ознакомить с ос-
новными аспектами теории и практики проектирования: 
концептуальными основаниями метода проектов, типо-
логией проектов, методами проектирования, структурой 
проекта, требованиями к оформлению проектной доку-
ментации, правилами проведения презентации и защиты 
[9].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Изучить процесс формирования проектировочных ком-
петенций. Решить следующие задачи:

- определить уровни сформированности проектиро-
вочных компетенций;

- установить сущность проектировочных компетен-
ций.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. На наш взгляд, в современном высшем образова-
нии, при сокращении аудиторной нагрузки, необходимо 
использовать лекционные занятия, которые бы влияли 
на становление студентов иным образом, отличным от 
эффекта традиционной лекции [10]. Мы предлагаем лек-
ции с элементами проблемности, основой которых будет 
выступать некий проект [11]. Проблемность позволяет 

погрузить студентов в реальную ситуацию, которая мо-
жет возникнуть в профессиональных условиях [12]. В 
ходе ее решения между студентами происходит актив-
ное взаимодействие, они стараются найти неизвестное 
в объективных связях и отношениях с известными сто-
ронами [13].

Таблица 1 – уровни сформированности проектиро-
вочной компетенции

№ Уровень Показатели сформированности компетенции

1 Низкий

- студент не готов к самостоятельному форми-
рованию целей и сроков проекта;
- требуется постоянная поддержка со стороны 
преподавателя или тьютора; 
- трудности в планировании и прогнозировании 
собственной деятельности в рамках проекта;
- отсутствие инициативы в подготовке презен-
тации; 
- имеет склонность к непостоянству, трудности 
в выполнении групповых требований;
- проявляет неорганизованность, импульсив-
ность и раздражительность; 
-некритично относится к собственным действи-
ям; 
- сложности в решении практических задач;
- возникают сложности в установлении контак-
тов в коллективе;
- не проводит рефлексию.

2 Средний

- обучающийся способен влиять на происхо-
дящую в рамках проекта деятельность; лишь 
частично обращается к консультациям препо-
давателя или тьютора; 
- логично выстраивает план действий, старается 
следовать ему; 
- частично прогнозирует результаты деятель-
ности; 
- проявляет инициативу при подготовке пре-
зентации;
- проявляет ответственность в ситуациях личной 
заинтересованности;
- настойчив в достижении цели;
- невысокая скорость решения практических 
задач;
- проявляет готовность к совместной работе, 
достаточно легко устанавливает контакты в 
коллективе;
- возникают определенные сложности в воспри-
ятии критики;
- проводит рефлексию.

3 Высокий

- обучающийся способен полностью самосто-
ятельно формировать цели и сроки проекта; 
- самостоятельно решает большинство возника-
ющих вопросов;
- планирует и прогнозирует собственную дея-
тельность; 
- активно участвует в подготовке презентации 
полученных результатов; 
-применяет свои навыки в условиях повышен-
ной сложности;
- проявляет ответственность в различных ситу-
ациях;
- проявляет настойчивость в достижении цели;
- высокая скорость решения практических за-
дач;
- удачно устанавливает контакты в коллективе;
- хорошо воспринимает критику, принимает к 
сведению, делает выводы;
- активно проводит рефлексию.

Проведение таких занятий будет более результатив-
ным в формировании не только проектировочных, но и 
других профессиональных и общекультурных компе-
тенций [14]. Их суть заключается в том, что студенты 
без помощи преподавателя должны выявить в лекцион-
ном материале противоречия и проблемы, предлагая ре-
шение в виде различных формулировок и тем будущих 
проектов [15]. В процессе проведения занятия студенты 
выстраивают общение на основе диалога [16]. Это по-
зволяет акцентировать их внимание на самостоятельном 
выявлении проблем и заставляет активировать имею-
щийся опыт [17]. Таким образом обучающиеся повы-
шают собственную мотивацию, а преподавателю легче 
контролировать процесс самостоятельной работы [18].

Сформированность проектировочной компетен-
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ции позволяет выпускникам грамотно организовать не 
только собственную деятельность, но и деятельность 
коллектива [19]. Благодаря ей студент становится са-
мостоятельным в принятии решений, ответственным за 
собственную деятельность и деятельность своих товари-
щей, участвующих в проекте [20].

Сформированность проектировочной компетенции 
определяется следующими способностями обучающе-
гося:

- самостоятельное выявление и анализ проблем [21];
- формирование системы целей, сроков [22];
- осуществление интеграции и планирования проект-

ной деятельности [23];
- прогнозирование ожидаемых результатов всех 

участников проекта;
- управление качеством и рисками проекта [24];
- организация презентации полученных результатов.
очередь, несмотря на хорошую оснащённость курса, 

осуществляет обратную связь через указанные выше ин-
струменты [25].

Для того чтобы выявить сформированность проекти-
ровочной компетенции мы считаем необходимым опре-
делить ее уровни.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Нами было изучено 
формирование проектировочных компетенций бакалав-
ров высшего учебного заведения. В процессе работы мы 
установили, что данная компетенция является неотъем-
лемой частью становления высококвалифицированного 
и конкурентоспособного выпускника. Регулярное уча-
стие студентов в научной деятельности университета 
позволяет сформировать необходимые компетенции. 
Также нами было предложено проведение проблемных 
лекций на основе проектов, где студенты будут само-
стоятельно выявлять противоречия в лекционном ма-
териале и предлагать на их основе темы для будущих 
проектов. Такая схема действий, на наш взгляд окажет 
позитивное воздействие на скорость формирования про-
ектных компетенций. Чем чаще студенты будут само-
стоятельно применять свои навыки и умения, тем адап-
тация на реальном рабочем месте пройдет быстрее. 

По предложенным показателям сформированности 
проектировочной компетенции преподаватели смогут 
более четко определить пробелы в обучении студентов 
и своевременно восполнить их.
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 Аннотация. Неуклонно возрастающая значимость профессиональной мобильности в современном динамич-
ном мире обусловливают необходимость научного осмысления данного феномена. Диагностика профессиональной 
мобильности, так же как и диагностика компетенций (личностно-профессиональных качеств), социально-профес-
сиональной компетентности и конкурентоспособности индивида в целом – актуальная задача. В настоящее время 
очевидно, что профессиональная мобильность – это и фактор, и результат личностно-профессионального развития, 
а также адаптации индивида к динамичному миру (в частности, рынку труда). В статье выделены и охарактери-
зованы семь уровней профессиональной мобильности: очень низкий уровень, низкий уровень, средний уровень, 
уровень выше среднего, высокий уровень, очень высокий уровень и высший. При обосновании уровней автор на-
стоящей статьи учитывал, что значение профессиональная мобильность – не в формировании широкого множества 
компетенций (личностно-профессиональных качеств), а в достижении успеха в жизни, вершин профессионального 
мастерства, в самореализации (самоактуализации). Повышение уровня мобильности индивида отражает повыше-
ние уровня его интегрированности в социальную среду обитания. Высший уровень интегрированности означает 
не просто социальную когерентность, но и социальную активность, т.е. влияние на социум. Также очевидно, что 
высокие уровни профессиональной мобильности (последние четыре) немыслимы без высокого уровня социально-
профессиональной компетентности в целом и личностно-профессиональных качеств в частности. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, уровень профессиональной мобильности, диагностика про-
фессиональной мобильности, диагностика компетенций, личность, конкурентоспособность, мониторинг, педагоги-
ческое моделирование, многопараметрический анализ, интеграция.
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Abstract. The steadily increasing importance of professional mobility in the modern dynamic world necessitates a 
scientific understanding of this phenomenon. Diagnostics of professional mobility, as well as diagnostics of competencies 
(personal-professional qualities), social and professional competence and competitiveness of the individual as a whole, is 
an urgent task. At present, it is obvious that professional mobility is both a factor and the result of personal and professional 
development, as well as an individual’s adaptation to a dynamic world (in particular, to the labor market). The article identi-
fies and characterizes seven levels of professional mobility: a very low level, a low level, a medium level, a level above the 
average, a high level, a very high level and the highest. While justifying the levels, the author of this article took into account 
that the value of professional mobility is not in the formation of a wide variety of competencies (personality-professional 
qualities), but in achieving success in life, the heights of professional skills and in self-realization (self-actualization). An 
increase in the level of mobility of an individual reflects an increase in its level of integration into the social environment. 
The highest level of integration means not just social coherence, but also social activity, i.e. influence on society It is also 
obvious that high levels of professional mobility (the last four) are inconceivable without a high level of social and profes-
sional competence in general and personal and professional qualities in particular.

Keywords: professional mobility, level of professional mobility, diagnostics of professional mobility, competency diag-
nostics, personality, competitiveness, monitoring, pedagogical modeling, multiparameter analysis, integration.

Неуклонно возрастающая значимость профессио-
нальной мобильности в современном динамичном мире 
обусловливают необходимость научного осмысления 
данного феномена [1–18]. Для автора настоящей статьи 
очевидно, что профессиональная мобильность, как и 
любой социокультурный феномен, многоаспектна, т.е. 
характеризуется большим количеством оценочных па-
раметров (критериев). Также очевидно, что проблему 
профессиональной мобильности нельзя рассматривать в 
отрыве от проблемы более высокого порядка – пробле-
мы конкурентоспособности личности.

Диагностика профессиональной мобильности, так 
же как и диагностика компетенций (личностно-про-
фессиональных качеств), социально-профессиональной 
компетентности и конкурентоспособности индивида в 
целом – актуальная задача. Во-первых, психолого-пе-
дагогический мониторинг (мониторинг личностно-про-
фессионального развития) немыслим без методов диа-
гностики всех вышеуказанных феноменов [1, 3, 4, 6, 7, 
15, 16, 18]. Во-вторых, объективная полиаспектная диа-
гностика экономической безопасности государства (и 
вообще – крупных социально-экономических систем) 
затруднительна без наличия информации о высоко-
квалифицированных кадрах и высокомобильных лич-
ностях, готовых адаптироваться к динамичному рын-

ку труда, соответствовать постоянно повышающимся 
требованиям информационного общества («общества 
знаний»). Действительно, экономическая безопасность 
государства немыслима, прежде всего, без трудовых ре-
сурсов высокого качества [2, 5]. Не меньшее значение 
профессиональная мобильность индивидов имеет для 
кадровой безопасности предприятий или организаций, 
т.к. без мобильных личностей затруднительно создать 
кадровый резерв [8, 9]. Например, если по какой-то при-
чине в общеобразовательной школе перестанет работать 
учитель математики, то смогут ли его заменить (из уже 
имеющегося штатного состава) учителя информатики 
или физики? 

Несмотря на неослабевающий интерес современных 
специалистов к проблеме конкурентоспособности лич-
ности, в целом, и профессиональной мобильности, в 
частности, по-прежнему не в должной мере разработаны 
методы её диагностики, не выделены и не охарактери-
зованы её интегративные уровни. В статье автор делает 
попытку ответить на вопрос: каковы уровни профессио-
нальной мобильности и в чём их отличие друг от друга? 
Поэтому целью настоящего исследования было выделе-
ние уровней профессиональной мобильности.  

Методологическими основами исследования служи-
ли: 
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- компетентностный подход, провозглашающий не-
разрывную взаимосвязь конкурентоспособности и про-
фессиональной мобильности, а также рассматривающий 
результатами личностно-профессионального развития 
не систему знаний и умений, а способность к их эффек-
тивному управлению; 

- квалиметрический подход, провозглашающий не-
обходимость многокритериальной диагностики профес-
сиональной мобильности; 

- системный подход, рассматривающий личностно-
профессиональное развитие, в том числе становление 
профессиональной мобильности, как многофакторный 
процесс; 

- личностно ориентированный подход, рассматрива-
ющий личность как высшую ценность, а самореализа-
цию – как цель жизненно-профессионального пути. 

Методами исследования служили: анализ научно-ме-
тодической литературы и передового опыта професси-
ональной подготовки, педагогическое моделирование и 
многопараметрический анализ сложных систем.

Анализ феномена профессиональной мобильности 
(модельных представлений о ней [2, 6–11, 14, 16]), а так-
же её критериев, позволил выделить и охарактеризовать 
семь её уровней. При обосновании интегративных уров-
ней автор учитывал, что смысл профессиональной мо-
бильности – не в наборе широкого ассортимента компе-
тенций и видов деятельности, а в адаптации к динамич-
ному обществу, а также достижении вершин («акме») 
профессиональной деятельности, самореализации (са-
моактуализации). Профессионально мобильных лично-
стей не следует путать с прекариатом (по сути, марги-
налами); известно, что прекариат («профессиональный 
мусор») – индивиды, которые не могут укрепиться ни в 
одной профессии, виде деятельности [2, 17, 18]. Более 
того, профессионально мобильная личность – полная 
противоположность прекариату: в том и значение про-
фессиональной мобильности, чтобы найти «своё место в 
жизни», адаптироваться к динамичному миру (прекари-
ат не может ни того, ни другого). 

Очень низкий уровень характеризуется тем, что ин-
дивид в течение весьма длительного времени не только 
не меняет вид деятельности, но даже рабочее место и ас-
сортимент профессиональных задач (в течение многих 
лет индивид в одной сфере деятельности на одном рабо-
чем месте выполняет одни и те же обязанности, решает 
одни и те же задачи); практически отсутствует мотива-
ция к формированию новых компетенций, освоению но-
вых видов деятельности, тем более – смены профессии. 
Результат – эмоциональное выгорание, профессиональ-
ная деградация, появление личностных и профессио-
нальных деформаций. Психофизиологические предпо-
сылки для профессиональной мобильности находятся 
на низком уровне (это, прежде всего, сочетание знаний, 
умений, мотивов, здоровья и работоспособности, а так-
же синергетической культуры личности, т.е. готовности 
к личностно-профессиональной самоорганизации). Если 
развитие компетенций индивида и имеет место, то лишь 
небольшого множества, строго соответствующих виду 
его деятельности и профессиональным задачам. 

Например, учитель физики проходит краткосрочное 
повышение квалификации, на котором обучается созда-
нию электронных образовательных ресурсов по своей 
учебной дисциплине, а также инновационным частным 
методикам обучения физике, с целью повышения ин-
формационно-методической компетентности; однако 
он крайне отрицательно относится к идее повышения 
квалификации, чтобы он мог преподавать информатику 
или математику. Или, например, индивид, окончивший 
специальность 220400 – Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных систем 
(в 2002 году), преподаёт на выпускающей кафедре, но 
не осваивает никаких новых областей научного знания, 
вследствие чего не может быть продуктивным научным 
работником (занимается лишь преподаванием своих 

учебных дисциплин и разработкой по ним информаци-
онно-методического обеспечения).

Низкий уровень отличается от низшего тем, что в 
течение нескольких лет имеет место расширение мно-
жества сформированных компетенций, т.е. появление 
новых (на низшем уровне имеет место лишь развитие 
уже сформированных компетенций). Кроме того, про-
исходит (также в течение длительного времени) неболь-
шое расширение арсенала решаемых профессиональных 
задач, выполняемых обязанностей, а также вывод на но-
вый уровень решения профессиональных задач, благо-
даря появлению новых компетенций. Данный индивид 
имеет шансы на профессиональную долговечность при 
условии стабильности (устойчивости) социально-эконо-
мической системы, к которой он аффилирован (напри-
мер, если не будет ликвидирована фирма или предпри-
ятие), а также избежания эмоционального выгорания, 
развития личностно-профессиональных деформаций. 
Однако по-прежнему низка мотивация к профессио-
нальной мобильности, поиску новых возможностей для 
самореализации.

Например, индивид с базовым образованием инже-
нера-программиста со временем освоил экономические 
дисциплины (сформировал у себя некоторые экономи-
ческие компетенции), благодаря чему может препода-
вать ряд дисциплин на стыке информатики (или мате-
матики) и экономики, например, «Математическая эко-
номика», «Экономика информационных систем» и т.д. 
Или, например, индивид в конце восьмидесятых годов 
прошлого века окончил факультет художественной гра-
фики (о формировании информационной компетентно-
сти и речи быть не могло), но сумел сформировать у себя 
общекультурные и профессиональные информационные 
компетенции (особенно хорошо освоил графические ре-
дакторы), сумел адаптироваться к новым условиям дея-
тельности (в соответствии со своей специальностью), и 
на предприятии он востребован как профессионал высо-
кого класса в области художественной графики.

Средний уровень характеризуется тем, что индивид 
успешно осваивает новые предметные области и виды 
деятельности, формирует у себя в случае необходимо-
сти новые компетенции, но ориентирован в большей 
мере на развитие уже сформированных компетенций. 
Наблюдается высокий уровень мотивации к разви-
тию уже сформированных компетенций, средний уро-
вень мотивации к формированию взаимосвязанных с 
ними компетенций, но низкий уровень мотивации – к 
формированию принципиально новых компетенций. 
Соответственно, наблюдается должный уровень моти-
вации к расширению спектра решаемых профессиональ-
ных задач и профессиональных обязанностей, но низкий 
уровень мотивации – к смене вида или сферы деятель-
ности (вплоть до боязни). Данный индивид имеет шансы 
на профессиональную долговечность в своей профессии 
(сфере деятельности), даже если социально-экономиче-
ские системы, к которым он аффилирован, оказываются 
неустойчивыми. 

Например, научно-педагогический работник с базо-
вым инженерно-физическим образованием, преподавав-
ший электротехнику и радиотехнику в военном вузе, но 
защитивший в своё время кандидатскую диссертацию 
по научной специальности 05.13.01 – Системный ана-
лиз, управление и обработка информации, может после 
расформирования военного вуза работать преподавате-
лем информатики в аккредитованном государственном 
или коммерческом вузе.

Уровень «выше среднего» характеризуется высокой 
мотивацией как к развитию уже сформированных, так 
и формированию новых компетенций, освоению новых 
видов деятельности, однако не всегда индивид достигает 
в них успеха. Например, научно-педагогический работ-
ник вуза блестяще преподаёт дисциплины «Метрология, 
стандартизация и сертификация» и «Разработка, анализ 
и управление программными проектами», но весьма по-
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средственно – «Операционные системы». Или, напри-
мер, индивид довёл свою иноязычную компетенцию 
до уровня совершенства (по классификации Совета 
Европы), благодаря этому смог пройти стажировку в 
иностранном вузе, но там не остался работать.

Высокий уровень профессиональной мобильности 
характеризуется тем, что индивид не просто может 
успешно освоить новый вид деятельности, сформиро-
вать у себя на высоком уровне соответствующие компе-
тенции (прежде всего, благодаря самообразованию), но 
и добиться успехов в новом виде деятельности, высокого 
уровня профессионального мастерства. Устойчиво по-
ложительное отношение к профессиональной мобильно-
сти неразрывно связано с высоким уровнем мотивации 
к личностно-профессиональному развитию; более того, 
оно включено в общую направленность личности (по 
сути, даже в её мировоззрение). Именно на данном уров-
не профессиональная мобильность становится решаю-
щим фактором конкурентоспособности индивида, его 
адаптацией к динамичному миру. Например, выпускник 
военного вуза, выйдя на военную пенсию после военной 
службы, защитил кандидатскую и докторские диссер-
тации по научной специальности 05.13.01 – Системный 
анализ, управление и обработка информации, стал спе-
циалистом высокого класса в области информационных 
технологий, и любой вуз города мечтает его видеть в ка-
честве научно-педагогического работника.  

Очень высокий уровень профессиональной мобиль-
ности характеризуется тем, что для индивида не состав-
ляет труда освоить любой смежный (родственный, взаи-
мосвязанный, либо имеющий общие составляющие) вид 
деятельности, сформировать у себя новые компетенции 
(личностно-профессиональные качества) на базе уже 
сформированных, успешно работать в любой социаль-
но-экономической системе и в любых условиях. Иначе 
говоря, очень высокий уровень профессиональной мо-
бильности отражает высший уровень профессиональной 
надёжности, в целом – личностно-профессиональной 
зрелости. Это возможно благодаря высокой синергети-
ческой культуре личности, а также высокому уровню 
уже сформированных компетенций и личностно-про-
фессиональных качеств. Для такого индивида не состав-
ляет труда всегда найти себе работу (трудоустроиться), 
даже не в самых благоприятных социально-экономиче-
ских условиях.

Например, индивид окончил в 2000 году специаль-
ность 220400 – Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем, сумел по-
ступить в аспирантуру по педагогическим наукам, сумел 
её успешно окончить и в срок защитить кандидатскую 
диссертацию (на стыке педагогических наук и инфор-
матики), быть в дальнейшем успешным научно-педа-
гогическим работников, вести научные исследования в 
области педагогической информатики (включая финан-
сируемые), освоить социологию, экономику и психоло-
гию, стать руководителем финансируемого исследова-
тельского проекта по наукометрии (в более широком 
контексте – социологии науки), впоследствии защитить 
две докторские диссертации (по педагогическим и соци-
ологическим наукам). 

Высший уровень отличается тем, что индивида ха-
рактеризует высокий или высший уровень социальной 
активности, т.е. он оказывает обратное влияние на со-
циальную среду обитания (благодаря профессиональной 
мобильности). Если предыдущие уровни отражали, по 
сути, социальную когерентность индивида (согласован-
ность его жизнедеятельности в целом и профессиональ-
ной деятельности, в частности, с жизнедеятельностью 
социальной среды, использование индивидом ресурсов 
социума для своего развития), то данный уровень – его 
влиятельность на социум (профессиональная мобиль-
ность становится фактором этой влиятельности, обеспе-
чивает эту влиятельность). 

По сути, очень высокий уровень профессиональной 

мобильности отражает высший уровень социальной 
когерентности, в то время как высший уровень мобиль-
ности – перерастание когерентности в социальную ак-
тивность. Иначе говоря, «можно  следовать за миром, 
а можно вести мир за собой». Яркий пример – профес-
сор физики Х. Хирш, который не просто сумел в чужой 
стране стать профессором университета (а также вести 
борьбу за мир), но и оказать решающее влияние на раз-
витие наукометрии, как метрологической ветви наукове-
дения (такой наукометрический показатель, как индекс 
Хирша, общепризнан во всём мире, хотя его подвергают 
интенсивной и жёсткой критике).

Как видно, повышение уровня мобильности инди-
вида однозначно отражает повышение уровня его инте-
грированности в социальную среду обитания. Высший 
уровень интегрированности означает не просто адапти-
рованность к динамичному миру (социальную когерент-
ность), но и социальную активность, т.е. влияние на со-
циум. Также очевидно, что высокие уровни професси-
ональной мобильности (последние четыре) немыслимы 
без высокого уровня социально-профессиональной ком-
петентности в целом, компетенций (как общекультур-
ных, так и профессиональных) и личностно-професси-
ональных качеств в частности, особенно без готовности 
индивида к личностно-профессиональному саморазви-
тию («ядро» – умения профессиональной самооргани-
зации). Действительно, личностно-профессиональное 
саморазвитие немыслимо без соответствующей когни-
тивной базы [1, 4, 6, 7, 15, 17, 18].

Уровень кадровой обеспеченности некой социально-
экономической системы профессионально мобильными 
личностями можно рассчитать по формуле: 
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где N – число требуемых кадров, аргументы в чис-
лителе – соответственно, число индивидов с высшим, 
очень высоким, высоким, выше среднего, средним и 
низким уровнями профессиональной мобильности (ин-
дивидов с низшим уровнем не учитывают); коэффици-
ент выше 1,0 обусловлен тем, что индивиды с высшим 
уровнем мобильности могут «вести социум за собой». 
Подобную модель расчёта можно объяснить следую-
щим образом: последние два аргумента отражают ин-
дивидов не с должными уровнями профессиональной 
мобильности, и даже их «бесконечное» увеличение не 
может повысить уровень кадровой обеспеченности со-
циально-экономической системы. Напомним, что сум-
ма бесконечно убывающей геометрической прогрессии 
всегда конечна [15].

Перспективы дальнейших исследований автор ви-
дит в проектировании научно обоснованных технологий 
профессиональной подготовки, направленной на ста-
новление мобильной личности выпускника образова-
тельного учреждения. 
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дает студента к глубокому изучению дисциплины. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Совре-
менная образовательная парадигма, благодаря которой 
появился новый стиль взаимодействия студентов и пре-
подавателей, заставляет изыскивать новые способы во-
влечения обучающегося в образовательный процесс. 
При этом задача состоит не просто в том, чтобы сделать 
его слушателем, но и активным участником. Для этого 
необходимо правильно мотивировать студента на обуче-
ние, заинтересовать его, а это в свою очередь дает новые 
перспективы для развития личности. На сегодняшний 
день образовательный процесс в высших учебных за-
ведениях должен быть насыщен применением различ-

ного рода педагогических технологий, что закреплено 
требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта. Выполнение этих положений 
дает хорошую результативность обучения, поскольку 
разнообразие инструментов используемых технологий 
обеспечивает заинтересованность и заставляет каждого 
студента включиться в процесс и быть активным на про-
тяжении всего обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Вопросами исполь-
зования педагогических технологий в образовательном 
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процессе занимались такие ученые как Г.К. Селевко, В.И. 
Андреев, В.А. Сластенин, Я. А. Савельев, В.П. Беспалько, 
М.В. Кларин, Л.С. Подымова, Н.Е. Щуркова.

На сегодняшний день существует масса определений 
понятию «педагогическая технология». Г.К. Селевко счи-
тает, что педагогическая технология – это продуманная 
во всех деталях модель педагогической деятельности, со-
держащая проектирование, организацию и проведение 
учебного процесса с обеспечением комфортных условий 
педагога и обучающегося [1]. Многие ученые придержи-
ваются мнения о том, что педагогическая технология – это 
описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения. Педагогической технологией также считают 
совокупность средств и методов воспроизведения теоре-
тически обоснованных процессов обучения, которые спо-
собствуют успешной реализации поставленных целей [2]. 
Каждое определение отчасти несет верную смысловую 
нагрузку, однако, в данной статье мы будем опираться на 
следующее, более точное, по нашему мнению, определе-
ние [3]. Педагогической технологией называют систему 
способов, приемов и шагов, которые призваны решить за-
дачи развития и обучения личности, то есть – это опреде-
лённая система действий, направленная на разработку и 
воплощение компонентов педагогического процесса для 
достижения гарантированного результата [4].

Совокупность применения педагогических техноло-
гий, как мы уже говорили, позволяет обеспечить мотива-
цию студентов на обучение. Нельзя не отметить, что об-
учение в высших учебных заведениях проходит с исполь-
зованием компетентностного подхода, где мотивация 
обеспечивается за счет практической направленности [5]. 
Компетентностный подход призван сделать обучение бо-
лее практико-ориентированным. То есть студенты боль-
шую часть времени должны обучаться в условиях макси-
мально приближенных к реальным профессиональным. 
Такая тенденция позволяет заинтересовать студентов, по-
скольку они в реальности смогут увидеть свои будущие 
профессиональные задачи и научиться ориентироваться в 
них. Обучающиеся не только приобретают теоретические 
знания, но и учатся применять их. Подготовка при этом 
проходит с большой долей самостоятельной работы [6]. 
Это дает определенную свободу и студенты имеют воз-
можность развивать свои творческие способности 

Мотивация – это процесс, который запускает и под-
держивает усилия, направленные на выполнение учеб-
ной деятельности [7]. Принято считать, что основным 
компонентом, без которого у обучающегося не вызвать 
интерес к какой-либо деятельности – это цель [8]. За 
счет использования педагогических технологий в рам-
ках компетентностного подхода, студент четко видит ее 
перед собой и устанавливает для себя ее значимость и 
способы достижения [9].

Технология характеризуется следующими позициями:
- разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел;
- цепочка действий и операций выстраивается строго 

в соответствии с целевой установкой, соответствующей 
форме конкретного результата [10];

- технология функционирует на основе принципов 
индивидуализации и дифференциации;

- обеспечение поэтапности планирования и после-
довательности воплощения элементов педагогической 
технологии [11].

В структуру педагогической технологии входят:
- цель обучения;
- содержание [12];
- средства педагогического взаимодействия;
- организация учебного процесса [13];
- субъекты обучения;
- результат педагогической деятельности [14].
Как мы говорили выше, образовательный процесс в 

высших школах осуществляется именно в рамках ком-
петентностного подхода. Для активации дополнитель-
ной мотивации у студентов требуется много инструмен-

тов для его реализации [15]. 
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Цель статьи заключается в выявлении современных пе-
дагогических технологий, способствующих повышению 
учебной мотивации студентов. Для этого необходимо 
решать следующие задачи:

- установить определение понятия «педагогическая 
технология»;

- определить позиции, на которые опирается педаго-
гическая технология;

- выявить структуру педагогической технологии;
- определить основные педагогические технологии 

современного образовательного процесса в высшем 
учебном заведении.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В образовательном процессе высшего учебного за-
ведения используются следующие виды педагогических 
технологий:

- интерактивные;
- дистанционного обучения [16];
- проблемного обучения;
- проектного обучения [17];
- личностно-ориентированные;
- модульного обучения [18].
Как показывает практика, во взаимодействии друг с 

другом они дают лучшие результаты.
Интерактивные технологии позволяют не просто на-

ладить взаимодействие между студентом и преподава-
телем в режиме диалога, но сделать отношения партнер-
скими. Педагог не только передает конкретный объем 
информации, он становится тьютором и направляет сту-
дента по нужной образовательной траектории, при том, 
что студент в большей степени сам занимается поиском 
информации и средств для решения поставленной зада-
чи [19]. Интерактивные технологии направлены как на 
широкое взаимодействие как между студентами и препо-
давателями, так и только между студентами. Такое вза-
имодействие организуется, к примеру, при выполнении 
проектов в малых группах или при проведении тренин-
гов обучающих, профессиональных или мотивационных. 
Технологии дистанционного обучения используются по-
всеместно. Это главный атрибут современного образо-
вания, позволяющий студентам чувствовать себя более 
мобильными и самостоятельными. Электронные курсы 
позволяют обучаться удаленно [20]. При этом студент 
получает образование, которое по качеству не уступа-
ет очной форме. Дистанционные технологии позволяют 
организовать так называемое смешанное обучение, где 
традиционные методы и формы дополняются электрон-
ными. При смешанном типе студент усваивает информа-
цию гораздо лучше, так как имеет постоянный доступ к 
лекциям, заданиям и видеоматериалам, и в любой момент 
может обратиться к ним. К тому же, обучающийся полу-
чает творческую свободу и самостоятельность, поэтому 
электронные технологии мотивируют на еще более углу-
бленное изучение дисциплины.

На рисунке 1 показано, каким образом на курсе мо-
гут быть представлены материалы. В данном случае сту-
дент видит несколько разделов.

Рисунок 1 – раздел электронного курса по дисци-
плине

Суть реализации технологии проблемного обучения 
заключается в том, что преподаватель не сообщает сту-
дентам готовых знаний, но ставит проблемную задачу, 
побуждая к поиску путей и средств решения. Мотивация 
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к обучению возникает из-за поставленной проблемы и 
разворачивается в процессе умственного труда, связан-
ного с поиском решения задачи. Таким образом возни-
кает внутренняя заинтересованность. Для поддержания 
этой заинтересованности сложность заданий должна вы-
страиваться по нарастанию. Преподаватель должен обе-
спечить посильность работы.

Технологии проектного обучения в полной мере по-
зволяют студентам развить свою творческую составля-
ющую. Особенность технологий заключается в том, что 
выпускники не только понимают и решают практические 
задачи, но и могут свободно перейти к непосредственно 
профессиональной деятельности. Для этого создаются 
специальные условия [21]. Обучающиеся делятся на не-
большие группы, назначается руководитель, который 
помогает определить сроки, развить тематику проекта и 
наметить индивидуальные задачи для каждого участни-
ка. Студенты сами занимаются составлением плана, по-
иском информации, разработкой проекта, оформлением 
и представлением результатов.

Личностно-ориентированные технологии позволяют 
раскрыть потенциал каждого студента, так как педагог 
помогает выстраивать индивидуальную траекторию об-
учения. Проектирование траектории состоит из следую-
щих этапов:

- функциональный этап (осознание и коррекция цели, 
планирование результатов);

- содержательный этап (анализ программ обучения 
и выделение учебных модулей, а также определение 
способов обучения на основе индивидуальных особен-
ностей студента);

- операционный этап (разработка структуры индиви-
дуального образовательного маршрута);

-  оценочный этап (рефлексия и самооценка результа-
тов обучения) [22].

Пройдя все этапы, студент становится более уверен-
ным и самостоятельным. Появляется интерес, новые 
цели и готовность к продолжению обучения.

Технологии модульного обучения направлены на 
систематизацию всех образовательных материалов. Его 
отличает:

- четкая структуризация содержания обучения;
- вариативность обучения;
- адаптация учебного процесса к индивидуальным 

возможностям и запросам студентов.
Модуль – это завершенная часть курса, раздела, ко-

торая заканчивается контролем. Главная цель – дости-
жение высокого уровня конечных результатов. За счет 
модульных технологий выстраивается комфортный 
темп работы, при этом студенты могут сами определять 
свои возможности. Также модульные технологии отли-
чают гибкое содержание обучения [23].

Как показывает практика, все указанные технологии 
взаимно дополняют друг друга и гармонично взаимо-
действуют, обеспечивая качество обучения посредством 
пробуждения и сохранения у студентов мотивации.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. в выявлении современ-
ных Нами были выявлены педагогические технологии, 
способствующие повышению учебной мотивации сту-
дентов. Из указанной выше информации, мы можем за-
ключить, что совокупность рассматриваемых педагоги-
ческих технологий обладает необходимыми свойствами 
для того, чтобы правильно мотивировать студента на об-
учение. В рамках компетентностного подхода они обе-
спечивают качественное усвоение студентами информа-
ции и пробуждают большую заинтересованность в ос-
воении дисциплины. Использование каждой отдельной 
технологии приносит свой особый результат, но итоги 
освоения студентами дисциплин доказывают, что наи-
более действенным является совокупное применение 
представленных технологий. 
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Аннотация. В статье рассматривается введение онлайн-курсов в процесс обучения. Указывается их значимость. 
Открытые курсы все больше погружают процесс обучения в цифровое пространство, поэтому и процесс построе-
ния образования идет с учетом их специфики. Для более полного раскрытия сущности курсов было установлено 
определение открытого образования, учтены его аспекты и принципы, на которых оно строится. Указано, исполь-
зование онлайн-курсов в построении учебного процесса обеспечивает формирование необходимой познавательной 
среды. При этом выделены задачи, которые решают данные курсы. Рассмотрены модели использования массовых 
открытых онлайн курсов, которые отличаются по степени использования и по степени перестройки образователь-
ного процесса по дисциплине. В первой модели ведущим компонентом выступает традиционное обучение, а курсы 
– это второстепенный вспомогательный элемент. Во второй модели основное обучение происходит в электронной 
форме. Процедура проектирования образовательного процесса с введением массовых открытых онлайн-курсов про-
ходит в несколько этапов. Среди них отбор курсов, определение места онлайн-курса в дисциплине, построение 
интегрированной системы оценки, построение алгоритма интеграции, оформление рабочей программы, проведение 
установочной лекции. Были приведены необходимые рекомендации для организации этого процесса.
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Abstract. The article discusses the introduction of online courses in the learning process. Indicates their significance. 
Open courses increasingly immerse the learning process in digital space, and therefore the process of building education is 
tailored to their specificity. For a more complete disclosure of the essence of the courses, the definition of open education 
was established, its aspects and principles on which it is based were taken into account. It is indicated that the use of online 
courses in the construction of the educational process ensures the formation of the necessary cognitive environment. At the 
same time, the tasks that solve these courses are highlighted. The models of using mass open online courses that differ in the 
degree of use and the degree of restructuring of the educational process in the discipline are considered. In the first model, 
the traditional learning is the leading component, and the courses are a minor auxiliary element. In the second model, the 
basic training takes place electronically. The process of designing an educational process with the introduction of massive 
open online courses takes place in several stages. Among them, the selection of courses, determining the place of an online 
course in a discipline, building an integrated assessment system, building an integration algorithm, designing a work pro-
gram, conducting an installation lecture. Were given the necessary recommendations for the organization of this process.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Одним из 
ключевых моментов при проектировании учебного про-
цесса в современных условиях становится привлечение 
электронных средств. Данное положение обусловлено 
в первую очередь требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта, которые на-
прямую указывают на необходимость цифровых техно-
логий в современном образовательном процессе. Чем 
больше материалов представлено в электронной форме, 
тем большую мобильность приобретает студент. Кроме 
того, в образовании закрепилась тенденция к увеличе-

нию доли самостоятельной работы. Это означает, что 
студенты большую часть времени изучают дисциплину 
без участия педагога. Поэтому возникает необходимость 
изыскания средств, которые позволят организовать про-
цесс без ущерба качеству получаемого студентами обра-
зования. Проектируя учебный процесс, образовательное 
учреждение должно ориентироваться на формирование 
профессионально значимых качеств личности (само-
стоятельность, самоорганизованность, ответственность, 
целеустремленность), а также способностей к когни-
тивной, коммуникативной и креативной деятельности. 
Одним из самых эффективных средств, обеспечиваю-

Ваганова Ольга Игоревна, Смирнова Жанна Венедиктовна, Абрамова Наталья Сергеевна 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)278

pedagogical 
sciences

щих должный контроль со стороны преподавателя при 
выполнении студентами самостоятельных работ явля-
ются онлайн-курсы. Их возможности достаточно широ-
ки чтобы не только обеспечить формирование вышеука-
занных качеств, но и необходимых профессиональных 
компетенций. Открытые курсы все больше погружают 
процесс обучения в цифровое пространство, поэтому и 
выстраивать образование необходимо с учетом спец-
ифики данных курсов.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Строятся онлайн-
курсы на подходе, предложенном Б. Блумом (поэтапное 
овладение предметом). Усвоение материала таким об-
разом происходит лучше, запоминание происходит бы-
стрее. В.Н. Кухаренко делает акцент в своих работах на 
том, что массовые курсы строятся на активном участии 
сотен студентов, которые самостоятельно организуют 
свое взаимодействие в соответствии с целями обучения, 
имеющимися знаниями и навыками, а также интереса-
ми. Можно сказать, что открытые курсы в проектирова-
нии учебного процесса способствуют его целостности. 

Онлайн-курсы могут быть организованы различны-
ми университетами из разных стран мира, при этом до-
ступ к ним открыт для каждого желающего [1]. Поэтому, 
на наш взгляд, для того чтобы наиболее полно раскрыть 
применение их в образовательном процессе, а вместе с 
тем и их сущность, необходимо обратиться к определе-
нию понятия «открытое образование». Под этим терми-
ном принято понимать комплексную и целостную си-
стему организационных, педагогических и информаци-
онных технологий, в которой реализуется процесс обу-
чения при помощи целенаправленной и контролируемой 
самостоятельной работы обучающегося [2].

Открытое образование имеет несколько аспектов:
- организационный (описывает взаимодействие мно-

гих образовательных организаций для создания среды 
для непрерывного обучения, ориентированный на удоб-
ство обучающихся);

- социальный (взаимодействие обучающих и обуча-
ющихся, разделенных географическими, социальными 
или какими-либо иными барьерами) [3];

- педагогический (открытое образование – это про-
грессивная методика достижения результатов обучения, 
основанная на всех предыдущих достижениях педагоги-
ческой мысли) [4];

- информационно-технологический (сюда входят со-
временные технологии хранения, обработки и передачи 
данных, которые используются для ускорения достиже-
ния результатов обучения) [5].

Открытое образование строится на нескольких прин-
ципах:

- открытое планирование обучения (возможность по-
строения индивидуальной образовательной траектории 
с помощью выбора из множества онлайн-курсов);

- свобода выбора слушателями времени и темпа об-
учения в зависимости от индивидуальных предпочтений 
и возможностей [6];

- свобода выбора места обучения;
- доступность открытого образования по стоимости 

обучения [7].
К особенностям мы относим:
- модульность (из набора независимых онлайн-кур-

сов может быть выстроена индивидуальная образова-
тельная траектория) [8];

- интернациональность (возможность импорта и 
экспорта образовательных услуг, виртуальная мобиль-
ность) [9];

- гибкость (возможность для студента выбирать 
удобное время и место для обучения) [10].

Ряд авторов считает массовые открытые онлайн-кур-
сы как интернет-курсы с интерактивным участием и от-
крытым доступом, которые могут дать толчок развитию 

международных отношений в сфере образования. 
J. Ross, H. Macleod считают, что функции педагога 

при использовании онлайн-курсов в образовательном 
процессе смещаются в сторону наставничества. Он мо-
жет быть тренером, куратором или модератором обуче-
ния.

Наиболее точное определение онлайн-курсов дает 
О.П. Михеева. По ее мнению открытые онлайн-курсы – 
это форма электронного обучения на базе общедоступ-
ного интернет-курса с использованием электронного 
образовательного мультимедийного контента, интерак-
тивного взаимодействия пользователей и поддержке со-
общества преподавателей, ассистентов и студентов при 
массовом обучении последних.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотреть введение онлайн-курсов в процесс обуче-
ния по дисциплине. А также выявить значимость он-
лайн-курсов при построении образовательного процес-
са.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Использование онлайн-курсов в построении учебно-
го процесса обеспечивает формирование необходимой 
познавательной среды и решает следующие задачи:

- предоставление равных возможностей для самооб-
разования и выбора алгоритма обучения (студент может 
выстраивать индивидуальную траекторию обучения в 
соответствии со своими возможностями, интересами и 
потребностями); 

- обеспечение преподавания учебного материала не-
обходимыми информационными ресурсами в доступной 
и удобной электронной форме [11];

- реализация возможностей инновационных педаго-
гических идей в области проектно-исследовательской 
деятельности студентов в рамках выбранного учебного 
курса [12];

- развитие у обучающихся качеств, позволяющих 
самостоятельно ориентироваться в большом потоке ин-
формации и умения отбирать для себя необходимую и 
актуальную [13].

Далее мы рассмотрим модели использования массо-
вых открытых онлайн курсов. Они отличаются по сте-
пени использования и по степени перестройки образо-
вательного процесса по дисциплине. В первой модели 
ведущим компонентом выступает традиционное обу-
чение, а курсы – это второстепенный вспомогательный 
элемент. Во второй модели основное обучение происхо-
дит в электронной форме [14]. Данные модели относят-
ся к смешанному обучению и предполагают серьезную 
перестройку образовательного процесса [15]. Это про-
является в:

- сокращении аудиторной нагрузки;
- у студента кроме традиционного обучения и элек-

тронного курса в СДО появляется дополнительный ре-
сурс (открытые курсы), который является дополнитель-
ной площадкой для работы [16].

Процедура проектирования образовательного про-
цесса будет выглядеть следующим образом.

Первый этап – это отбор курса:
- он должен быть максимально близок к изучаемой 

дисциплине или частично пересекаться по результатам 
обучения и тематическому содержанию;

- открытый онлайн-курс должен быть доступен по-
стоянно на электронной платформе. Педагог, перестро-
ив образовательный процесс должен быть уверен в на-
дежности и доступности ресурса [17];

- прокат курса должен совпадать с режимом развер-
тывания дисциплины (режим должен совпадать с акаде-
мическими семестрами) [18];

На втором этапе определяется место онлайн-курса в 
дисциплине. Прежде чем сделать выбор преподаватель 
анализирует курс на соответствие изучаемой дисципли-
не по планируемым результатам обучения или по тема-
тическому пересечению. На этом этапе педагог может 
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предположить, формирование каких результатов обуче-
ния, запланированных по дисциплине, он сможет дове-
рить онлайн-курсу [19]. 

На третьем этапе преподаватель должен построить 
интегрированную систему оценки. Прежде чем предо-
ставить студентам возможность пользоваться онлайн-
курсом, он должен сам пройти его в качестве слушателя. 
Здесь с точки зрения экспертной позиции определяется 
пригодность курса для достижения отобранных резуль-
татов обучения [20]. А также здесь оценивается доста-
точность и пригодность используемых на курсе оценоч-
ных механизмов. Да данной стадии принимается окон-
чательное решение по модели смешанного обучения, 
отбираются элементы онлайн-курса, обязательные для 
использования студентами [21]. 

На четвертом этапе строится алгоритм интеграции. 
Массовые открытые онлайн-курсы являются третьей 
площадкой для работы студентов, поэтому здесь требу-
ется некий центр управления учебным процессом [22].

С введением массовых открытых онлайн-курсов, 
учебный процесс все больше погружается в цифро-
вое пространство, поэтому площадкой для управления 
всем процессом должен стать уже существующий элек-
тронный курс, который используется преподавателем 
в поддержку преподавания дисциплины. Если такого 
курса нет, то необходимо его создать специально [23]. 
Современные кампусные системы электронного обу-
чения, такие как Moodle, Blackboard, Canvas обладают 
свойствами таких площадок. С ними легко проводить 
форумы, консультации, информировать студентов [24-
30].

Для поддержки интегрированного учебного процес-
са педагог может разработать специальный график об-
учения по дисциплине, в которой бы четко указывалось 
что, когда и в какой среде нужно выполнить, какие бал-
лы за это можно получить, какими ресурсами восполь-
зоваться [31].

На пятом этапе идет оформление рабочей програм-
мы, которая должна рассматриваться на методической 
комиссии. 

Шестой этап ознаменован проведением установоч-
ной лекции. Преподаватель объясняет студентам как 
пройти онлайн-курс (регистрация, демонстрация пло-
щадки смешанного обучения).

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Мы рассмотрели введе-
ние онлайн-курсов в процесс обучения по дисциплине 
и выявили значимость онлайн-курсов при проектирова-
нии учебного процесса. Они служат дополнением к ос-
новному материалу по дисциплине, для более углублен-
ного изучения предмета. 

При смешанном обучении массовые открытые он-
лайн-курсы являются третьей площадкой для работы 
студентов, поэтому педагогу необходимо выстроить хо-
рошую систему управления. Для этого мы предлагаем 
использовать уже существующий электронный курс, ко-
торый преподаватель использовал для дополнения ауди-
торных занятий. Или же создать такой курс специально, 
поскольку именно он помогает грамотно организовать 
взаимодействие между педагогом и студентами в элек-
тронной системе.

Также мы установили, что открытые курсы позво-
ляют студентам выстраивать индивидуальную образо-
вательную траекторию, подбирая для себя более пред-
почтительные курсы; предоставляют широкие возмож-
ности для организации проектно-исследовательской де-
ятельности обучающихся; обеспечивают преподавание 
учебного материала необходимыми информационными 
ресурсами в доступной и удобной электронной форме. 

На наш взгляд, построение процесса обучения с ис-
пользованием онлайн-курсов дает студентам дополни-
тельные возможности для овладения профессиональ-
ными компетенциями, что позволяет сформировать гра-
мотного самостоятельного выпускника.
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Аннотация. Геймификация – это концепция, которая использует конкретные механизмы и методы для повыше-
ния вовлеченности и изменения поведения и привычек людей. Широко используется в области маркетинга, продаж, 
управления персоналом, а теперь все чаще и чаще в сфере образования. Целью данной статьи является разработка 
практических решений для игрового образовательного процесса. Данные решения основаны на механизмах, ис-
пользуемых в онлайн-играх, и на результатах эмпирических исследований в области мотивации. В статье анализи-
руются теории мотивации и мотивационные аспекты популярных онлайн-игр. Автор предлагает включить в струк-
туру геймификации обучения денежный график и ряд функций, основанных на естественных потребностях челове-
ка в сотрудничестве и конкуренции. В статье проводится теоретический анализ геймификации в образовательном 
процессе, а также делается попытка ответить на вопрос, является ли она единственно приемлемой альтернативой 
от скуки и уныния в обучении студентов. Автор оценивает возможности использования геймификации в высшем 
образовании и диагностирует отношение студентов к этой форме обучения. Полученные результаты свидетельству-
ют о высоком уровне принятия геймификационных программ среди студентов, а также о необходимости развития 
данной формы обучения.
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Abstract. Gamification is a concept that uses specific mechanisms and methods to increase involvement and change 
people’s behavior and habits. It is widely used in marketing, sales, personnel management, and now more and more often 
in the field of education. The purpose of this article is to develop practical solutions for the gaming educational process. 
These decisions are based on the mechanisms used in online games, and on the results of empirical research in the field 
of motivation. The article analyzes the theory of motivation and motivational aspects of popular online games. The author 
proposes to include in the structure of gamification of training a monetary schedule and a number of functions based on the 
natural needs of a person in cooperation and competition. The article presents a theoretical analysis of gamification in the 
educational process, as well as an attempt to answer the question whether it is the only acceptable alternative from boredom 
and despondency in teaching students. The author assesses the possibilities of using gamification in higher education and 
diagnoses the attitude of students to this form of education. The results indicate a high level of acceptance of gamification 
programs among students, as well as the need to develop this form of education.

Keywords: gamification, gamification, student learning forms, money schedule, points, points, levels, tasks, online 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Дина-
мичное развитие коммуникационных и информацион-
ных технологий в настоящее время стимулирует вне-
дрение инновационных решений в различные сферы 
жизни человека. В последние годы все больше и больше 
используются новые концепции, усиливающие моти-
вацию человека. Примером такой концепции является 
геймификация. Геймификация – это процесс, в котором 
используются инструменты и способы мышления, взя-
тые из игровых проектов [1]. Геймификация означает 
сознательное и целенаправленное применение различ-
ных механизмов и методов, направленных на повыше-
ние лояльности и изменение привычек. Она использует 
элементы игр (составляющих её механику) и правила их 
дизайна (являющиеся её динамикой) для решения про-
блем, которые сами не являются играми [2]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Ключевыми 
элементами геймификации являются:

- очки, являющиеся вознаграждением за прогресс 
или за желаемые действия (приближение к победе);

- уровни, определяющие статус игрока и показываю-
щие его место в рейтинге по отношению к другим игро-

кам, что мотивирует их к дальнейшей игре;
- таблицы результатов, которые усиливают дальней-

шее взаимодействие и позволяют игроку сравнивать 
себя с другими, а также хвастаться достигнутыми ре-
зультатами;

- значки, показывающие проблемы, с которыми стол-
кнулся игрок, и то, что он достиг;

- задания, которые игроку нужно выполнить, чтобы 
набрать очки или выйти на более высокий уровень игры.

В геймификации также есть третий элемент – эсте-
тика – это описание эмоций, которые должны сопро-
вождать взаимодействия игроков во время их участия 
в игре. Именно этот элемент часто оказывает очень 
сильное влияние на вовлечение и изменение поведения 
участников игры. 

Геймификация использует игровое «мышление», т.е. 
пользователь геймифицированной программы должен 
воспринимать свою деятельность как своего рода игру 
(быть полностью погруженным в игру), а не обязанность. 
Однако, критики этого явления отмечают, что геймифи-
кация часто сводится к простому достижению уровней и 
вознаграждению в различных системах подсчета баллов, 
что в конечном итоге приводит к подрыву внутренней 
мотивации и в конечном итоге к снижению интереса к 
деятельности. Например, после опыта геймификации, 
персонал службы поддержки клиентов авиакомпании 
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стал обрабатывать клиентов инструментально, т.е. ис-
ключительно как средство для получения баллов.

По-мнению автора образцовой мультимедийной 
игрой, требующей рассмотрения является «World of 
Warcraft». Это одна из самых успешных и сильно мо-
тивирующих игр за последнее время. Типичный игрок  
начинает играть после того, как его «соблазняет» игро-
вая реклама или восторженные мнения друзей. Он ста-
новится ребёнком, который получил любимую игрушку. 
Для начала он может выбрать и настроить своего персо-
нажа (аватара), а через мгновение ему представляются 
его первые цели и задания. Через несколько минут его 
персонаж убивает пару виртуальных врагов и общает-
ся с парой виртуальных союзников, а также выходит 
на новый уровень. Благодаря этому он теперь обладает 
новыми навыками и может наносить больший урон, что 
помогает ему в противостояниях с более сильными про-
тивниками. Через несколько часов игрок может прове-
рить свои навыки в соревнованиях (поля битвы, где де-
сять команд игроков сражаются друг против друга) или  
вместе с другими игроками проверить себя против более 
суровых монстров. У него в сумке появляется все боль-
ше и больше дорогих вещей, которые могут быть прода-
ны торговцам или другим игрокам на аукционе. Будучи 
недавно приглашенным участником игры, он встречает 
новых друзей и общается с ними между схватками с 
монстрами. Турнир устроен таким образом, что выявля-
ются и поощряются не только и не столько конкретные 
знания, сколько умение понять и решить задачу [3]. Он 
исследует новые зоны, посещает новые города и дерев-
ни. Он учится готовить и ловить рыбу, шьет себе одежду 
как портной или выковывает оружие из металлов. Он 
бросает вызов  на дуэли игроку более высокого уровня. 
Достижение следующих уровней занимает все больше 
и больше времени, а его любимая комбинация заклина-
ний, повторяемая уже сотни раз, становится утомитель-
ной. К счастью, уничтожение врага и краудсорсинговое 
общение с товарищами всё еще интересно [4]. Когда же 
персонаж игрока наконец-то достигает максимального 
уровня, начинается новый этап геймплея. Дальнейший 
прогресс возможен в рамках рейтинговой таблицы (PvP) 
или рейтинга лучших игроков (PvE). Если игрок хочет 
быть действительно успешным, то он должен занять-
ся многонедельным утомительным «сельским хозяй-
ством». В режиме PvE это означает убийство монстров в 
группах игроков по 10 или 20 человек. В режиме PvP он 
соревнуется на полях сражений или на аренах. PvE ак-
тивность занимает не менее 10-15 часов в неделю; PvP – 
от одного до 10 часов. В «свободное» время игрок может 
обрабатывать и собирать урожай (от 10 минут до одного 
часа, ежедневное задание) или прогрессировать в «репу-
тации» с различными фракциями (обычно менее одного 
часа, также ежедневное задание). Он также может по-
пытаться набрать очки в так называемых достижениях. 
Игра построена таким образом, что каждая неигровая 
неделя означает проигрыш. В режиме PvE снижается ве-
роятность получения добычи, о которой игрок мечтал; в 
PvP – покупка идеального снаряжения занимает больше 
времени (из-за недельного лимита коллекционных оч-
ков). Неубранный урожай означает потерю серьезных 
средств. Когда после нескольких недель усилий игрок 
получил всё, что планировал, игра начинается с самого 
начала, т.е. становится доступным новое, более мощное 
оружие и появляются новые и более сложные задачи. 
Типичный игрок «World of Warcraft» начинает играть с 
любопытством и весельем. Вскоре, однако, его сильная 
внутренняя мотивация заменяется на необходимость по-
лучать награды [5].

Описанная выше структура игры показывает, как это 
ни парадоксально, внешнюю мотивацию, которая лежит 
в основе мотивации большинства игроков. После дости-
жения еженедельного предела завоеваний игроки обыч-
но перестают участвовать в боях PvP (потому что это 
не приносит им никакой дополнительной прибыли) [6]. 

Они также обычно не организуют PvE-рейды «для удо-
вольствия», когда добыча не является привлекательной.

Этот эффект является эффектом чрезмерного оправ-
дания. И когда граница между интересом для себя и 
гонкой за наградами пересекается, другой механизм на-
чинает регулировать поведение игроков – психологиче-
ская ловушка. Игроки становятся мотивированными не 
вознаграждениями как таковыми, а неприятием отказа 
от деятельности, в которую они вложили время и уси-
лия. Каждый день, проведенный в игре, приближает их 
мечты к цели. Внешняя мотивация игроков формируется 
за счет использования линейного прогресса и точечных 
вознаграждений [6].

В данной игре можно выделить следующие внешние 
подкрепления:

- постоянное подкрепление, т.е. очки за убийство 
монстров (для повышения уровня опыта, определяюще-
го базовую силу персонажа), очки за убийство персона-
жа игрока или за победу на стандартных полях сражений 
(чтобы получить обменную валюту на покупку лучшего 
снаряжение), прогресс в развитии аватара (в случае про-
изводства более сложных предметов);

- график с переменным соотношением, т.е. ценность 
добычи, полученной от неигровых персонажей (от бед-
ных до эпических), прогресс в развитии аватара (в слу-
чае производства менее сложных предметов), очки репу-
тации у некоторых фракций;

- график с фиксированным интервалом, т.е. очки за 
победу на аренах и на рейтинговых полях сражений (ва-
люта обменивается на лучшее снаряжение), урожай из 
лоскутков, очки репутации у большинства фракций, на-
грады за ежедневные квесты.

С другой стороны, внутренняя мотивация игроков 
определяется потребностью в принадлежности, т.е. воз-
можностью объединения в гильдии, необходимостью 
сотрудничества между персонажами с различными на-
выками или профессиями; изучением игрового контен-
та; доминированием и конкуренцией с другими игрока-
ми или неигровыми персонажами [6]. 

Некоторые игровые функции увеличивают как вну-
треннюю, так и внешнюю мотивацию: рейтинг в PvP, 
прогресс в PvE (сравнение достижений гильдии), другие 
достижения и значки. Во многих случаях игроки полу-
чают вознаграждение относительно уровня сложности 
задания: от отсутствия вознаграждения за слишком про-
стые задания до больших вознаграждений (больше оч-
ков) за более сложные задания [6].

Игрокам ничего не платят за эту азартную игру, их 
деятельность основана на сочетании внешней и внутрен-
ней мотивации. Они играют, чтобы выиграть внешние 
награды, но управляются изнутри и чувствуют себя ав-
тономно. Это явление можно интерпретировать в био-
химических терминах: ожидание неопределенного воз-
награждения вызывает дополнительную активность 
дофамина, которая обычно связана с полезным опытом. 
Другими словами, неопределенное вознаграждение вы-
зывает такие эмоции, как любопытство или волнение, 
которые характерны для внутренней мотивации. Это на-
блюдение может быть особенно полезным в образова-
тельном контексте.

 Распространенной ошибкой является предположе-
ние, что игроки мотивированы, прежде всего, внутрен-
не. Эффект чрезмерного оправдания приводит к тому, 
что внешние награды являются движущей силой, т.е. че-
ловек все еще испытывает автономию, но его поведение 
регулируется извне. С точки зрения теории органиче-
ской интеграции можно сказать, что внешний контроль 
был интегрирован. Однако, если сравнить интеграцию 
внешнего контроля у студентов и игроков, то у студен-
тов наблюдается постепенное повышение уровня авто-
номии, а у игроков этот уровень автономии уменьшает-
ся. Применение игровых функций для мотивации сту-
дентов может привести к провалу, если их начальная мо-
тивация слишком низкая. Например, «веселое общение» 
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уменьшает положительный эффект и может привести к 
зомбификации, т.е. к бессмысленному поиску внешних 
вознаграждений [7]. В случае отсутствия самостоятель-
ности студенты могут воспринимать программы гей-
мификации как дополнительный источник стресса [8]. 
Вместо того, чтобы быть в безопасности, они будут бо-
яться дополнительной боли, связанной с недостаточным 
уровнем «прокачки» или высоким рейтингом. Внешние 
награды в играх используются для поддержки взаимо-
действия, когда начальный интерес стал уменьшаться. 
Они предоставляют инструменты для более эффектив-
ного управления игровым контентом.

Если студент не заинтересован в приобретении зна-
ний или навыков, инструменты, которые помогают это 
сделать, не станут мотивировать его. Когда автономия 
отсутствует, внешние вознаграждения (например, мел-
кие деньги), полученные с помощью метода проб и 
ошибок, могут служить цели повышения внутреннего 
интереса. Помимо возможности зарабатывать средства, 
студенты могут убедить себя  в том, что их деятельность 
была веселой. 

В случае отсутствия интереса к получению знаний, 
следует применять механизмы, повышающие началь-
ную мотивацию. Внутренняя мотивация может быть 
сформирована механизмами, облегчающими социаль-
ное взаимодействие (исследование игрового контента 
и погружение в него, соревнование между студентами). 
Внешняя мотивация может быть сформирована струк-
туризацией знаний (цели и задачи, задачи, линейный 
прогресс и достижение определённого уровня, награды, 
которые позволяют получить преимущество над други-
ми студентами). Низкую мотивацию можно повысить, 
используя денежные вознаграждения, выплачиваемые 
в соответствии с графиками с фиксированным интер-
валом. Вставка купюры в игровой автомат не является 
увлекательным занятием, если она не сопровождает-
ся ощущением потенциальной победы. Возможность 
выигрыша всегда побуждает игроков к действиям. 
Использование элементов «азартных игр» и «графика 
побед» в образовательной программе должно служить 
поддержанию вовлеченности в случае отсутствия дру-
гой мотивации. 

Возможность мошенничества является одним из 
наиболее важных вопросов в игровых образовательных  
программах. Отсутствие контроля над тем, кто на самом 
деле играет, может привести к злоупотреблениям. Более 
продвинутые ученики могут выполнять задания для 
менее продвинутых или немотивированных. Проблема 
становится еще более серьезной, когда стремление к по-
беде может вызвать непреднамеренное сотрудничество, 
т.е. использование помощи более компетентных студен-
тов. Возможные решения в этой ситуации следующие:

1. Игра происходит исключительно под контролем 
координатора в определенные часы и в местах, предна-
значенных для этого (например, компьютерный класс). 
Это обеспечивает полный контроль над игроками, но 
значительно снизит их автономию.

2. Игра может происходить где угодно и когда угод-
но. Это даёт полную автономию игрока, но возника-
ет возможность злоупотребления, т.е. большая часть 
игрового контента может быть воспроизведена в любом 
другом месте и в любое время, но определенные уровни 
могут быть достигнуты только после выполнения задач 
под контролем игрового координатора (это будет кон-
трольный тест, чтобы проверить, как ученик разбирался 
с материалом курса лично)

3. Большой контроль над игроком и минимальное 
снижение автономии. 

С точки зрения эффективности обучения третий ва-
риант представляется наиболее интересным. Конечно 
же, другие промежуточные решения также являются 
приемлемыми.

Целью исследования, проведенного автором, было 
диагностировать отношение студентов к использова-

нию в высшем образовании рейтинговой оценки с эле-
ментами геймификации и выяснить, какие решения для 
повышения их вовлеченности, касающиеся механики 
и динамики геймификации, могут быть предложены и 
ими. Вначале была выдвинута основная гипотеза о том, 
что геймификация может быть ценным методом вовле-
чения студентов-маркетологов в процесс их обучения. 
Студенты-маркетологи старших курсов были знакомы 
с теоретическими положениями и примерами практи-
ческой реализации концепции геймификации в вовле-
чении клиентов в коммерческой деятельности [9]. На 
первый вопрос анкеты о том, можно ли использовать 
концепцию геймификации в обучении, 63%  ответили 
однозначно да, а 18 % – скорее да. Ответ «скорее нет» 
дали 11%, и только 8% не согласны «играть» в образо-
вание. На второй вопрос о том, будут ли студенты уча-
ствовать в игровом обучении, 68% подтвердили своё по-
ложительное отношение (53% ответов «да» и 15% «ско-
рее да»). Оставшиеся отвергают такую форму обучения 
(27% «вряд ли будут участвовать» и 5% «категорически 
отвергают»). 

Подводя итог вышеприведенным результатам, мож-
но говорить о том, что более 60% респондентов видят 
возможность использования механизмов геймификации 
на старших курсах, более 65% учащихся желают уча-
ствовать в этой форме усиления вовлеченности. Кроме 
того, неявный плюс от использование геймификации – 
это адаптация студента в вузовской средой и в социаль-
ном окружении [10].

Далее был задан открытый вопрос, с предложением 
указать примеры областей деятельности в университете, 
за которые студенты хотели бы получать дополнитель-
ные баллы. Среди наиболее часто упоминаемых причин 
начисления баллов в области маркетинга можно выде-
лить следующие: активное участие в семинарах,  вы-
ступление перед группой, онлайн-тестирование знаний, 
групповые проекты на старших курсах, 100% посещение 
семинаров, максимальное посещение необязательных 
лекций, сертификат по иностранному языку, участие в 
дополнительных тренингах, организуемых университе-
том и тренинговыми центрами, активное участие в науч-
ных конференциях и публикация результатов исследо-
ваний в научных изданиях [11]. В общественной сфере 
баллы можно получить, например, за участие в работе 
в студенческих организациях или в студенческом само-
управлении.

Количество набранных баллов обычно является 
основой для создания общеуниверситетского рейтин-
га. Высокая позиция в рейтинге дает студенту чувство 
удовлетворения от предыдущих усилий, в то время как 
низкая позиция чаще всего повышает мотивацию и по-
вышает уровень вовлеченности в различные виды дея-
тельности [12]. В проведенном исследовании студен-
ты указали на важность таблиц оценок, в которых они 
могут на постоянной основе проверять свой прогресс в 
сравнении с коллегами из группы [13]. 

Баллы, рейтинги и уровни являются ключевыми эле-
ментами геймификации, которые обязательно должны 
быть связаны с призами [14]. Среди наиболее желанных 
призов студенты отметили следующие: сдачу предмета 
без экзамена в результате попадания в рейтинг-лист в 
первую 10% группу студентов, набравших наибольшее 
количество баллов по этому предмету; участие в опла-
чиваемой стажировке в организации, сотрудничающей 
с университетом; платные командировки в другие вузы; 
материальные призы; приглашение на индивидуальную 
встречу с ректором или известным выпускником данно-
го университета; небольшие символические подарки и  
университетские гаджеты. Студенты ожидают того, что 
победитель сможет сам выбрать форму вознаграждения, 
которую он больше всего желает. Кроме того, на обще-
университетском гала-концерте студентам, ставшими 
победителями, будут вручены призы.

Одна из ключевых проблем использования игрофи-
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кации в  высшем образовании связана с причинами уча-
стия студентов в этом процессе. Многие исследователи 
указывают на проблему повышения внешней мотивации 
за счет внутренней. В долгосрочной перспективе гей-
мификация может быть неблагоприятным фактором, 
поскольку она снижает внутреннюю мотивацию [15]. 
Стимулом внешнего характера могут быть денежные 
призы за победу в конкурсе. В процессе высшего обра-
зования к ним следует относиться с большой осторож-
ностью, чтобы студенты не учились ради финансовой 
выгоды. Геймификация может поддержать вовлечение 
студентов только на короткое время. Ограничением ис-
пользования геймификации в образовании может быть 
тот факт, что мотивация студентов с помощью баллов, 
уровней, рейтингов и оценок может быть наиболее эф-
фективной в первый период после её введения, когда 
она воспринимается как элемент новизны [15]. Более 
длительное её использование станет обычным для сту-
дентов. Согласно идее геймификации, информация о до-
стигнутых результатах должна быть получена в режиме 
реального времени. Обычно для этого требуются  IT-
программы, которые позволяют записывать действия, 
ставить задачи, формировать рейтинги и регулярно пре-
доставлять обратную связь. Такие IT-программы обыч-
но являются значительными расходами в университет-
ском бюджете, что может помешать или существенно 
ограничить их использование [16].

Дополнительным фактором, влияющим на успех 
внедрения геймификации в высшем образовании, может 
быть направление обучения и связанные с ним шансы 
на получение привлекательного предложения работы от 
работодателей [17]. Например, студенты, направления 
обучения которых связны с государственной службой, 
не заводят даже профили в социальных сетях, чтобы не 
написать лишнее или случайно не сделать уголовно на-
казуемый репост. Условием эффективной реализации 
геймификации в вузе также является принятие этой 
концепции преподавательским составом и его убеж-
денность в реальной пользе для результатов обучения 
[18]. Например, введение образовательный процесс ве-
бинаров, которые могут проходить в форме семинаров, 
дискуссий и конференций даст возможности для орга-
низации самостоятельной работы студентов и позволит 
работать над совершенствованием общекультурных и 
профессиональных компетенций [19].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Подводя итог выше-
сказанному, следует констатировать, что использование 
геймификации в процессе высшего образования может 
принести много преимуществ, связанных с повышением 
вовлеченности студента в процесс собственного разви-
тия. Результаты исследования подтверждают, что сту-
денты творческих специальностей (маркетинг и реклам-
ный бизнес, международный менеджмент, экономика 
предприятий и предпринимательская деятельность, 
международная журналистика),  положительно относят-
ся к этой концепции, и многие предлагаемые ими реше-
ния не только совместимы с механизмами геймифика-
ции, но и легко реализуются в университете [20].

В последующих исследованиях следует провести 
диагностику того, какие элементы механики и динамики 
геймификации в большей степени соответствовали бы 
ожиданиям студентов и преподавателей. Стоит также 
проверить уровень принятия геймификации в образова-
нии в зависимости от направления и способа обучения, а 
также предыдущих достижений студента.

Признавая новые области исследований, относящи-
еся к преимуществам внедрения геймификации в вузе, 
следует помнить о его различных ограничениях, потому 
что главная цель всех видов деятельности в этой обла-
сти состоит в том, чтобы создать систему, которая будет 
влиять на вовлечение студентов позитивным и долго-
срочным образом и стимулировать их внутреннюю мо-
тивацию. 
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Аннотация. Новые информационные технологии меняют мир высшего образования. В вузах появляется все 

больше идей и инициатив по использованию этих технологий в образовательном процессе. Многие из этих инициа-
тив могут привести к кардинальным изменениям в способах обучения. Поэтому возникает вопрос: как эти изменения 
повлияют на качество образования? Дистанционное обучение с энтузиазмом воспринимается многими потенциаль-
ными студентами, поскольку оно предлагает более гибкий доступ к высшему образованию для тех, кому трудно или 
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лельного дидактическому процессу непрерывной модификации и совершенствования средств обучения завтра. В 
работе представлена сущность дистанционного обучения, описаны его преимущества и недостатки, а также описан 
процесс обучения с его использованием. Особое внимание автором уделено специфическим навыкам, которым не-
обходимо овладеть студентам при электронном обучении. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Сегодня 
недостаток знаний компьютерных технологий является 
большим препятствием не только в профессиональной 
деятельности. Современные технологии занимают осо-
бое место в жизни людей. Интернет «одолевает» умы 
особенно молодых людей, становясь основным конку-
рентом самого популярного на данный момент средства 
массовой информации - телевидения.

Среди людей в возрасте до 34 лет, 80 % перемеща-
ется в виртуальной сети, а в группе от 35 до 50 лет чуть 
больше половины.  Развитие новых технологий, и осо-
бенно распространение мобильного доступа в интернет, 
способствует внедрению новых методов в существую-
щую модель всеобщего и профессионального образо-
вания. Нынешняя модель образования будет заменена 
интерактивной моделью, ориентированной на создание 
условий, которые позволят студенту учиться и откры-
вать новые знания [1].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Особенностью, 
которая значительно повлияла на успех дистанционного 
образования, является гибкость обучения, которую сле-

дует понимать как возможность: 
- учиться в любом месте и в любое время;
- любое количество групп;
- индивидуализация обучения;
- удовлетворение потребностей студента.
Внедрение системы дистанционного обучения дает 

возможность получать знания без поездок в здание вуза. 
Предоставляя и используя широкий спектр дидактиче-
ских материалов, электронное обучение использует но-
вые коммуникационные технологии и позволяет значи-
тельно сократить расходы на обучение [2].

Диапазон предлагаемых курсов, тренингов или ис-
следований, проводимых без личных встреч, расширя-
ется. Такой способ обучения имеет много преимуществ: 
он намного дешевле, что является неоспоримым аргу-
ментом как для образовательных компаний, так и для 
получателей; экономит время; сокращает время в пути 
на учёбу и, прежде всего, позволяет индивидуально 
управлять ходом обучения [3].

Часто встречаемое отношение, о котором сообща-
ют во время презентаций дистанционного обучения 
– это страх разрушительного воздействия на учебную 
деятельность, функционирующую в  образовательной 
организации, и, следовательно, на личную профессио-
нальную востребованность преподавателя. В этом слу-
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чае дистанционное обучение рассматривается как со-
ревнование при подготовке студентов и потенциальную 
угрозу для рабочих мест преподавателей [4]. Эти опа-
сения по понятным причинам громко выражают люди, 
вовлеченные в реализацию образовательных программ 
(администраторы учебных заведений), которые полага-
ют, что дистанционное обучение охватит сферу их про-
фессиональной деятельности, тем самым уменьшая по-
требность в обслуживающем персонале [4;2].

Практика же показывает, что дистанционное об-
учение не отнимает работу у дидактики, а дополняет 
и даже расширяет рамки обучения в образовательной 
организации. Изменения организационной культуры, 
бизнес-модели и обслуживания клиентов позволяет 
оптимизировать учебные процессы и значительно со-
кратить расходы [5]. Дистанционное обучение, однако, 
имеет не только преимущества, но и недостатки (табли-
ца 1). Надлежащее распознавание недостатков поможет 
противостоять нарушениям в образовательном процессе 
уже во время разработки стратегий для реализации про-
цессов дистанционного обучения.

Таблица 1 – Преимущества и недостатки дистанци-
онного обучения [6].

Преимущества Недостатки
Сокращение затрат на вне-
дрение обучения. 

Дополнительные, часто крупные 
инвестиции.

Стандартизация знаний.
Высокий процент людей не за-
канчивают курсы электронного 
обучения.

Облегченный (вопреки 
внешнему виду) контакт с 
наставником, экспертом или 
тренером.

Сопротивление людей, не об-
ученных работе с компьютером, 
что негативно влияет на ход об-
учения.

Качество обучения (если 
обучение было хорошо под-
готовлено, то оно хорошего 
качества)

Отсутствие необходимых на-
выков работы с компьютером 
часто затрудняет эффективное 
обучение.

Простота модификации кон-
тента и его немедленное рас-
пространение.

Качество обучения (если обуче-
ние было плохо подготовлено, то 
это обучение плохого качества).

Удобство обучения.
Распыление знаний угрожает 
потере контекста и пробелам в 
знаниях.

Контекстность, многопоточ-
ность и индивидуализация 
тренингов.

Зависимость от поставщика 
курсов, когда речь заходит о про-
грамме обучения.

Интерактивная и привлека-
тельная форма обучения.

Обучение поверхностно, потому 
что оно направлено на решение 
проблемы, а не на понимание её 
сути.

Возможность лучшего ис-
пользования ресурсов . орга-
низации.

Низкий авторитет эксперта в про-
цессе удаленного общения.

Возможность лучшего пони-
мания человеческого капита-
ла организации.

Необходимость привлечения 
больших ресурсов во время вне-
дрения процессов обучения.

Возможность хорошего до-
полнения к другим методам 
обучения.

Негативное влияние на организа-
ционную культуру после замены 
традиционного обучения на кур-
сы электронного обучения.

Учебная среда, свободная от 
санкций.

Высокая стоимость разработки и 
поддержки учебного контента.

Уменьшение текучести пер-
сонала.

Необходимость адаптации кор-
поративной сети к требованиям 
курсов дистанционного обучения.

Централизация учебного про-
цесса.

Отсутствие живого общения 
между студентами. 

Хотя все вышеперечисленные преимущества и не-
достатки верны, было бы рискованно ожидать, что все 
они появятся при каждом применении информационных 
технологий в учебных процессах. Преимущества дис-
танционного обучения с одной стороны является своего 
рода маркетинговым бредом, а все его недостатки,  яв-
ляются выражением чрезмерного скептицизма по отно-
шению к обучению с использованием компьютера [7].

В случае дистанционного обучения, студент рабо-
тает без физического, прямого контакта с учителем и 
коллегами, и поэтому должен быть более вовлеченным 
и мотивированным, чтобы учиться [8]. 

Таблица 2 – Сравнение навыков, необходимых для 
обучения традиционными и дистанционными методами. 

Показатель Различия

Организация 
времени

В дистанционном обучении очень важно орга-
низовать свое время, потому что оно позволяет 
студенту контролировать ход обучения. Это 
также относится и к другим формам открытого 
образования.

Ответствен-
ность

Дистанционное обучение требует большей от-
ветственности за собственное обучение, чем 
традиционные методы.

Планирование

Преимущества дистанционного обучения 
включают в себя большую свободу выбора во 
времени и обучения, что повышает важность 
планирования. Традиционные курсы часто 
готовятся преподавателями, которые разраба-
тывают расписание и методические указания 
для обучения.

Возможность 
поиска инфор-
мации

Разница в масштабах – веб ресурсы огромны, 
их невозможно сравнить даже с самой боль-
шой библиотекой.

Оценка качества 
материалов

Оценка качества контента, публикуемого в 
интернете, практически отсутствует. Однако 
существуют способы оценки книг и других 
печатных материалов, используемых для об-
учения. Интернет-сервис может запустить 
каждый, но учебные материалы должны быть 
одобрены издателем, другими специалистами 
и рецензентами.

Прослушивание 
высказываний 
других студен-
тов и препода-
вателей 

Умение слушать имеет решающее значение в 
большинстве форм традиционного обучения, 
но в дистанционном обучении оно играет вто-
ростепенную роль или вообще не требуется.

Чтение

Поскольку большинство материалов имеют 
текстовую форму, чтение не менее важно и в 
традиционном обучении. Умение бегло читать 
также важно при просмотре сайтов в поисках 
полезного контента.

Написание 
текста

В электронном обучении очень важно уме-
ние писать слепым методом на клавиатуре. 
Письменность является основным способом 
общения через интернет.

Самооценка

Это базовый навык во всех формах электрон-
ного обучения. Есть много возможностей 
в традиционном обучении, сравнивая свой 
прогресс с успехами других учеников (напри-
мер, наблюдая за ними в классе или обсуждая 
результаты на доске и т. д.). В электронном 
обучении студенты часто ничего не знают о 
прогрессе других студентов. 

Сотрудничество

Группа людей, напрямую контактирующих, 
часто организует регулярные встречи, что 
ускоряет выполнение задач. В случае контак-
тов через интернет отдельные члены группы 
имеют собственное расписание и могут жить 
в разных часовых поясах. Иногда трудно под-
держивать долгосрочную мотивацию.

Решение про-
блем

Существенная разница в сотрудничестве за-
ключается в том, что в группе электронного 
обучения члены отстранены друг от друга и 
труднее оценивают взгляды друг друга на ту 
или иную проблему.

Традиционное обучение создает возможности для 
многих неформальных ситуаций, таких, например, как 
разговоры в коридоре, во время которых студент может 
узнать мнение других учеников. В случае дистанци-
онного обучения необходимо для этой цели отправить 
электронное письмо, что уже является более сложным 
занятием, более того, оно требует некоторой дополни-
тельной практики в общении посредством коротких тек-
стовых сообщений, используемых во время чатов или 
в контактах по электронной почте. В дистанционном 
обучении студент должен эффективно и уверенно поль-
зоваться компьютером и использовать телекоммуника-
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педагогические
науки

ционные методы [9]. В свою очередь, у преподавателя 
гораздо меньше возможностей для прямой оценки, по-
этому ученик должен быть более независимым. Умение 
организовывать время здесь очень важно. Студент не 
может рассчитывать на то, что преподаватель или дру-
гой студент будут дружелюбны и напомнят нам о при-
ближающихся датах.

Преимущество традиционного обучения заключает-
ся в непосредственном контроле учителя над группой 
студентов. Традиционное обучение может и должно 
быть всесторонне поддержано с помощью интернета. 
Уже сейчас дети и молодежь ищут информацию, необ-
ходимую для школьных тем, не посещая библиотеку. 
Интернет полезен во всех сферах, единственный вопрос 
– это правильный поиск и обработка информации [10;2].

Опыт многих компаний и учреждений в области 
профессионального и корпоративного обучения пока-
зывает, что отличные результаты достигаются путем 
сочетания новых и традиционных методов обучения 
[10]. Выбор «двойного» метода обучения также про-
диктован психическим сопротивлением общества, ко-
торое по-прежнему придает большое значение прямым 
межличностным контактам и спонтанному взаимодей-
ствию. Сочетание обеих форм может принести ощути-
мую пользу, особенно в случае вузовского образования. 
В таблице 2 представлен список навыков, необходимых 
для изучения учебных материалов традиционным и дис-
танционным путём.

При непосредственном контакте можно увидеть 
лицо собеседника и услышать сказанные им слова, в том 
числе интонацию голоса. Контакт в дистанционном об-
учением намного беднее и может привести к недораз-
умениям. Сложно точно передать, что вы имеете в виду. 
В связи с этим были разработаны различные способы 
передачи эмоций в письменном тексте. Одним из них 
является использование так называемых смайликов или 
кодов, основанных на использовании знаков препина-
ния или других символов. Однако смайлики использу-
ются только некоторыми пользователями электронной 
почты. Кроме того, они выражают только основные 
эмоции и не могут конкурировать с богатством прямого 
общения, которое используется с детства. Кроме того, 
они могут сбивать с толку, если получатель не понимает 
их значения. Дистанционное обучение является новым 
явлением, поэтому не так много материалов, обсуждаю-
щих условия успеха в этой области [11;2].

Дистанционное обучение создает возможность об-
учения в любом месте. Если вам нравится работать из 
дома, вы можете сочетать обучение с семейными обя-
занностями и избежать стресса, связанного с поездками 
на работу. В традиционном образовании темп обучения 
часто навязывается преподавателями и  другими учени-
ками. Электронное обучение позволяет учиться в темпе, 
подходящем для студента. Если он хочет, он может ра-
ботать ночью или разбить своё образование на несколь-
ко этапов в течение дня [11]. Таким образом, он может 
присматривать за пожилыми родителями или детьми 
или выполнять другие важные жизненные задачи. Во 
всех традиционных формах обучения существует жест-
кое расписание занятий, к которым ученик должен адап-
тироваться.

В этом отношении дистанционное обучение дает 
студентам значительную свободу, но требует хорошей 
организации и самодисциплины. Обучение и преподава-
ние с использованием механизмов дистанционного обу-
чения требуют изменений в менталитете. Эти изменения 
касаются в первую очередь стажеров [12;2]. На тренин-
гах, семинарах или коротких информационных встречах 
участники часто приходят с обязательствами. Обычные 
явления среди обучаемых включают отсутствие внима-
ния, пассивное участие, выход из комнаты, размышле-
ния о других вопросах. Сотрудники не рассматривают 
обучение как путь к профессиональному успеху, о ко-
тором они сами должны заботиться и на который они 

сами должны оказывать влияние [13]. Обучение (осо-
бенно выездное) иногда рассматривается как приз, т.е. 
оно позволяет уйти с работы и провести несколько дней 
в хорошей компании [14].

Дистанционное обучение способствует изменению 
подхода к принципам, на которых основаны корпора-
тивные тренинги [15]. Это требует от слушателей вну-
тренней мотивации, самодисциплины и регулярности. 
Это налагает обязательство самостоятельно планиро-
вать учебный процесс [16;2]. Способствует инициативе, 
приверженности и активной деятельности. Оно пред-
лагает свободу в создании собственных компетенций и 
навыков, а также в расширении знаний. Обычно исполь-
зуемая модель образования адаптируется к обучению 
«на всякий случай». Это не очень эффективно, потому 
что полученные знания редко используются полностью. 
Обученные люди, зная это, не участвуют в обучении, что 
еще больше ухудшает качество дидактического процес-
са [17]. Дистанционное  обучение предлагает заменить 
обучение «на всякий случай» моделью обучения адапти-
рованной к потребностям обучаемого (только для меня и 
когда это необходимо). Требования как раз вовремя, как 
раз достаточно и только для меня сильно влияют на ход 
обучения, повышая его качество и эффективность [18]. 

Исследования показывают, что более половины 
людей не заканчивают курсы дистанционного обуче-
ния [19]. Сложно рассматривать это как недостаток. 
Возможно, курс прерывается, когда он уже предоставил 
те знания, которые необходимы для решения конкрет-
ной проблемы. При традиционном образовании обучаю-
щее послание должно быть доступно всем слушателям. 
Как следствие, материал не отвечает потребностям сту-
дентов. Для некоторых он скучен и слишком прост, для 
других он слишком сложен. В свою очередь, курс дис-
танционного обучения может быть адаптирован к про-
филю знаний и модели восприятия практически каждого 
обучаемого [20].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Умение учиться явля-
ется ключом к плавной навигации на рынке труда 21-го 
века [21]. Мы не избежим специализации, т.е. концен-
трации знаний в отдельных областях или навыков, не-
обходимых для удовлетворения текущих потребностей. 
Время приобретения поверхностных, но обширных зна-
ний подходит к концу. Информационные технологии в 
настоящее время охватывают образовательный процесс 
в трех вариантах: они усиливают традиционно использу-
емые методы, они используют специфические возмож-
ности компьютерных технологий и создают совершенно 
новые контексты для процесса обучения, а также высту-
пают в роли живого преподавателя [22]. Тем не менее, 
многие ученые и специалисты постулируют об умерен-
ности на пути как технического, так и гуманистическо-
го прогресса. Более широкий доступ общественности к 
информационным технологиям может увеличить риск 
зависимости от компьютера и может привести к так на-
зываемому явлению «уплощение» знаний [22]. Важную 
роль в этой области играют не только преподаватели в 
вузе, которые должны информировать родителей и сту-
дентов о том, что средства массовой информации долж-
ны использоваться разумно и вдумчиво. 
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Аннотация. Мы живем во времена великих перемен – экономических, социальных и культурных. Эти измене-
ния также касаются образования, которое является важным элементом функционирования и развития общества. 
В 21-м веке образование в силу своей миссии, должно охватывать все периоды жизни – от детства до старости. В 
России будущего, основанной на экономике знаний, стратегии непрерывного обучения должны быть конкурен-
тоспособными и использовать новейшие технологии для повышения социальной сплоченности и качества жизни. 
В эпоху динамичного развития коммуникационных и информационных технологий всё больше и больше людей 
осознают, что одной из проблем в их профессиональной деятельности является необходимость обучения на протя-
жении всей жизни. Обучение в течение всей жизни сочетается с концепцией информационного человека, в которой 
каждый заслуживает возможности учиться и развивать свои способности. Стратегия развития вузов основывается 
на предположении, что образование является основой для развития современного мира и что традиционная школа 
перестает быть единственным источником знаний и имеет много конкурентов, включая телевидение и интернет-
ресурсы. В работе представлена сущность профессионального онлайн-обучения, описаны его преимущества и не-
достатки, а также описаны особенности обучения с его использованием. Особое внимание автором уделено месту, 
организации, поддержке и контролю учебного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное образование, электронное обучение, онлайн-обучение, электронные учебные 
материалы, компьютерное обучение, традиционное обучение, виртуальное образование, курсы дистанционного об-
учения, чат, информационные технологии, качество обучения, дидактический материал. 
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Abstract. We live in times of great change - economic, social and cultural. These changes also concern education, which 

is an important element in the functioning and development of society. In the 21st century, education, by virtue of its mis-
sion, should cover all periods of life - from childhood to old age. In Russia, a future of knowledge-based economics, lifelong 
learning strategies must be competitive and use the latest technology to enhance social cohesion and quality of life. In an 
era of dynamic development of communication and information technologies, more and more people realize that one of the 
problems in their professional activities is the need for lifelong learning. Lifelong learning is combined with the concept of 
an informational person, in which everyone deserves the opportunity to learn and develop their abilities. The development 
strategy of universities is based on the assumption that education is the basis for the development of the modern world and 
that the traditional school is no longer the only source of knowledge and has many competitors, including television and 
Internet resources. The paper presents the essence of professional online learning, describes its advantages and disadvantag-
es, and also describes the features of training with its use. The author pays special attention to the place, organization, support 
and control of the educational process.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Совре-
менный мир подвержен постоянным изменениям, ос-
нованным на техническом прогрессе. Отражение этого 
прогресса наблюдается во всех сферах функционирова-
ния общества. Новые технологии модифицируют рынок 
труда, постоянно сокращая количество рабочих мест. 
Определенные профессии исчезают, и на их месте по-
являются новые, требующие, однако, более высокой, 
нередко высокоспециализированной квалификации [1].  
Они меняют характер и организацию функционирова-
ния сообщества на разных уровнях [2]. 

Появляются новые формы работы, такие как интер-
нет-работа, новые формы торговли, такие как электрон-
ная коммерция. Также появились новые нестационарные 
формы обучения, называемые дистанционным образова-
нием, электронным образованием или виртуальным об-
учением [3].  

Современное образование сталкивается с проблемой 
удовлетворения потребностей общества в знаниях, ис-
пользуя постоянно растущие информационные ресур-
сы, а также свои собственные знания, которые являются 
бесценным и недооцененным источником информации. 
Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 
обучения и доступа к знаниям, каждый гражданин дол-
жен иметь доступ к интернету [4].  

Дистанционное обучение направлено на выравни-
вание образовательных возможностей, независимо от 
места жительства, и на подготовку программ переобуче-
ния взрослого населения для сокращения безработицы, 
изменения профессии и повышения профессиональных 
навыков. Данный способ обучения может использовать-
ся как дополнение к традиционному обучению, и как са-
мостоятельная программа обучения. 

Наблюдаемый растущий интерес к этой форме обу-
чения был вызван быстрым развитием средств массовой 
информации и их всё более широкой доступностью [5].  
Электронное образование – это возможность получить 
образование для всех тех, кто должен постоянно учиться 
и совершенствоваться (поэтому оно и является частью 
идеи обучения на протяжении всей жизни). Иногда это 
единственная возможность получить образование для 
людей, живущих за пределами крупных академических 
центров или людей с ограниченными возможностями. 
В электронном образовательном пространстве лекторы 
и студенты находятся в разных физических местах (на-
рушается принцип пребывания на одном и том же ме-
сте во время обучения), время их контакта также может 
не совпадать (синхронность встреч). Процесс обучения 
происходит в специально подготовленном пространстве 
в сети, то есть на образовательной платформе.  В про-
цессе обучения преподаватель и студент должны прий-
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ти к взаимному общению. Учебные материалы должны 
быть интерактивными и обеспечивать не только необхо-
димые знания и навыки, но и приводить к вовлечению 
учащихся в групповую и индивидуальную работу.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Ключевым 
элементом дистанционного обучения является разработ-
ка учебных материалов, используемых в процессе дис-
танционного обучения. Подготовка электронного курса 
принципиально не отличается от подготовки традицион-
ных занятий. Суть разрабатываемых материалов остает-
ся неизменной, т.е. независимо от формы, необходимо 
передать одинаковую тематическую область студентам 
и реализовать одну и ту же программу. Электронные 
классы являются эквивалентом традиционно проводи-
мых занятий, но разница заключается в месте их про-
ведения и используемых методах обучения. Основным 
условием занятий в сети является их размещение в вир-
туальной учебной среде и подготовка дидактического 
материала таким образом, чтобы дать студентам воз-
можность наилучшим образом усвоить его и вовлечь их 
в процесс обучения [5].

Каждое электронное занятие проводится в опреде-
ленное время с участием лектора и группы студентов. 
Тематика электронных занятий и цели преподавания, 
установленные лектором, соответствуют традиционным 
встречам в лекционном зале. Обычно удаленно реализо-
ванный материал делится на модули, которые изучают-
ся в определенное время, например, 1-3 недели. Разница 
между традиционными занятиями и электронными кур-
сами касается не только упомянутых выше вопросов, но 
и разработки материалов. Во время традиционных заня-
тий единственным, кто готовит дидактические материа-
лы, является преподаватель. В связи с тем, что электрон-
ный курс доступен в электронной версии методологи, 
графические дизайнеры и IT- специалисты также могут 
принимать участие в его подготовке [6].

Выделяют две модели образовательного процесса: 
синхронно (одновременное участие лекторов и студен-
тов в электронных классах) или асинхронно (планиро-
вание учебного процесса таким образом, чтобы не было 
необходимости одновременного участия студентов и 
преподавателей в электронных классах).

Влияние времени, в течение которого происходит 
обучение, определяет виды электронного обучения: 
самообразование и смешанное обучение. Во время за-
нятий, подготовленных в синхронном режиме, должны 
использоваться такие инструменты, которые позволяют 
одновременно общаться всем участникам процесса об-
учения. На образовательной платформе это может быть 
чат или виртуальная доска, где студенты и преподавате-
ли могут общаться с другими людьми. Занятия, прово-
димые в синхронном режиме, мало чем отличаются от 
классического обучения – единственное различие каса-
ется места, где находятся студенты и преподаватели. В 
рамках синхронного обучения существуют две формы 
занятий:

- один ко многим, т.е. занятия, проводимые лектором 
для людей в разных местах, например, дома или на ра-
боте;

- один на один, т.е. занятия, проводимые лектором 
для мини-группы людей, собранных в одном месте, на-
пример, в компьютерном классе или в конференц-зале.

Среди преимуществ этой модели выделяют: пребы-
вание в разных местах во время обучения (как в форме 
один-на-один, так и один ко многим, лекторам и студен-
там не обязательно находиться в одной комнате), воз-
можность контакта с лектором и текущее объяснение 
отдельных частей материала, доступ к текущим матери-
алам для каждого студента, сокращение расходов, свя-
занных, например, с поездками в   университет. Вуз, при-
нимая решение о выборе синхронной модели, должен 

помнить, что, несмотря на её очевидные преимущества, 
она также имеет недостатки: людей, имеющих другие 
обязанности (семья, бизнес или отдых), трудно собрать 
за один раз за компьютером в чате или в лекционном 
зале, использование передовых технических решений 
(например, для видеоконференций) влечет за собой до-
полнительные расходы – у студентов должны быть бы-
стрые каналы связи и компьютеры с веб-камерами [7]. 

Наиболее важным преимуществом асинхронного об-
учения является планирование учебного процесса таким 
образом, чтобы встречи студентов и преподавателей не 
проводились одновременно. Это не означает, что сту-
денты не могут общаться друг с другом или с лектором. 
Благодаря таким инструментам, как дискуссионный 
форум или электронная почта, у них есть возможность 
общаться и обсуждать определенные части учебных 
материалов. Асинхронное обучение чаще всего исполь-
зуется в образовательных платформах, которые, имея 
соответствующие базы данных, позволяют идентифици-
ровать участников, хранить материалы для определен-
ных классов и курсов, тестировать и оценивать усвоения 
пройденного материала. К преимуществам этой модели 
относятся: возможность учиться в разных местах, неза-
висимо от города, в котором расположен вуз; учиться в 
удобное время; возможность общаться с другими участ-
никами; доступ к текущим материалам для каждого сту-
дента, размещенного на образовательной платформе; 
более длительное время для предоставления ответов по 
сравнению с синхронным режимом. Трудности, возни-
кающие в результате асинхронного обучения, обычно 
связаны со способом работы на таких занятиях. Студент 
должен демонстрировать высокий уровень самодисци-
плины и ответственности во время учебы, в то же вре-
мя лектор должен выполнить большую работу, чтобы 
систематически мотивировать своих учеников [8].  Вуз, 
решивший ввести асинхронную модель, вначале поне-
сет большие расходы, связанные с подготовкой учебных 
материалов, так как все элементы должны быть разрабо-
таны в мультимедийной версии до начала электронных 
классов [9].

Различия между обучением по сети и традиционным 
образованием можно увидеть в трех областях:

1. Место и организация учебного процесса. В тра-
диционном образовании местом обучения является вуз, 
студенты делятся на группы, обычно отбираемые по воз-
растному критерию (реже по образовательным целям), и 
учатся они под непосредственным руководством препо-
давателя. Место электронного образования – это кибер-
пространство. Виртуальный класс – это группа людей 
со схожим образовательным назначением, которая осу-
ществляет удаленную групповую работу и онлайн-об-
щение. Организация учебного процесса является гибкой 
и адаптируется к потребностям студента [10].

2. Поддержка учебного процесса. В традиционном 
образовании учебный процесс определяется личностны-
ми характеристиками учителя и его педагогическим сти-
лем. Контакты преподавателя и студентов прямые, но 
ограничены единством места и времени. Преподавание 
происходит стихийно («вживую»). В электронном об-
разовании контакт преподавателя и студентов не огра-
ничен пространством или временем, он «технический». 
Среда обмена знаниями является виртуальной, безопас-
ной и воспроизводимой [10].

3. Контроль учебного процесса. В традиционном 
образовании этот процесс планируется, направляется 
и контролируется преподавателем. Роль студента огра-
ничивается «загрузкой в себя знаний». Преподаватель 
каким-то образом обеспечивает прогресс студента. 
Процесс обучения в электронном образовании планиру-
ется и направляется в основном студентом. Воля и неза-
висимые усилия студента в большей степени определя-
ют прогресс студента [10].

Делая определенное обобщение, можно выделить че-
тыре основных различия между традиционным образо-
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ванием и электронным образованием (таблица 1).
Таблица 1 – Особенности обучения в традиционной и 

электронной модели [10].
Традиционная модель обучения Электронное обучение

В процессе обучения студент 
может пассивно подвергаться 
действиям преподавателя.

Студент должен быть актив-
ным и навязывать учителю 
манеру и интенсивность пре-
подавательской деятельности.

Студент пытается что-то сде-
лать, повторяя это на примере 
преподавателя.

Он должен представить, как 
выполнить поставленную 
перед ним задачу, и, возможно, 
реализовать её на искусствен-
ном симуляторе.

Студент иметь возможность 
использовать много инстру-
ментов.

Он может использовать только 
один инструмент – компьютер.

Контакт участников образо-
вательного процесса является 
физическим и не должен огра-
ничиваться предметом иссле-
дования.

Интеллектуальный контакт и 
чаще всего он ограничивается 
предметом исследования.

В виртуальных вузах особое внимание уделяется 
возможности расширения интерактивных контактов 
между участниками курса с использованием новых ин-
струментов обучения, таких как: дискуссионный форум; 
моделирования в виртуальной реальности; обсужде-
ния в режиме реального времени (так называемые чат-
комнаты); конференции, проводимые с помощью ка-
мер, подключенных к интернету на высокоскоростных 
каналах связи; персонализированные страницы для от-
дельных пользователей или для групп;  статистический 
контроль интенсивности контактов между отдельными 
участниками; соответствие образовательного предложе-
ния индивидуальным потребностям; геймификация об-
разовательного процесса [11].

Электронное обучение имеет те же основные цели 
обучения, что и традиционная система образования, и 
оно должно приводить к новым знаниям и навыкам с по-
мощью наиболее эффективных действий. Разница каса-
ется инструментов и механизмов, использованных при 
реализации процесса [12].  Как и традиционная система 
обучения, электронное обучение имеет определенные 
преимущества и недостатки. Наиболее важными пре-
имуществами этой модели обучения являются:

- индивидуализация образования;
- легкая адаптация темпа обучения к уровню знаний 

и потребностям студента;
- большая привлекательность передачи информации 

(сочетание текста, графики, звука, движущихся изобра-
жений), которая стимулирует студентов к приобрете-
нию знаний;

- снижение затрат на обучение и отсутствие их про-
порционального увеличения наряду с увеличением ко-
личества студентов, получающих образование [13].

Основными недостатками электронного обучения 
являются:

- отсутствие полностью достоверных возможностей 
для проверки результатов обучения (нельзя быть уве-
ренным в знаниях и умениях людей, проверенных на 
расстоянии),

- высокие затраты, связанные с организацией учеб-
ной среды,

- отсутствие прямого контакта между учителем и 
учениками, в то время как межличностные отношения 
являются важным элементом эффективного обучения,

- отсутствие адекватной мотивации к обучению, что 
может увеличить риск не завершить курс или начать об-
учение; 

- сложная проверка полученных знаний и отсутствие 
прямого контакта с другими участниками [14].

Отсутствие прямого контакта дает возможность 
студентам оспорить подлинные знания преподавателя. 
Учитель перестает быть авторитетом для ученика и это-
му несомненно, дистанционное обучение способству-

ет. Естественный контакт преподавателя со студентом 
никогда не будет заменен [15].  Слабость этого типа 
обучения заключается в отсутствии прямой конфрон-
тации с другим человеком, его жизненной мудростью. 
Преподаватель должен знать студента и уметь говорить 
о нём самом, а не только проверять его знания [16].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В заключение следу-
ет сказать, что обучение стало своего рода массовым 
рыночным явлением, движимым электронными СМИ, 
и вуз перестал быть единственным местом, где можно 
получить знания [17]. В постиндустриальную эпоху 
разработка системы обучения, которая подходит для 
чрезвычайно динамично меняющихся образовательных 
потребностей, имеет особое значение. Поэтому измене-
ние организации учебного процесса неизбежно. Перед 
лицом растущего спроса на обучение в течение всей 
жизни вузы должны быть открыты для нужд общества 
[18].  Современные медиа создают условия для внесения 
кардинальных изменений в качество и эффективность 
образования. Электронное образование является одной 
из возможных моделей обучения и направлено на удов-
летворение очевидной потребности в постоянном об-
учении взрослых людей, которые по разным причинам 
(профессиональным, семейным, медицинским) не смог-
ли получить образование в традиционных классах [19].  
Онлайн-образование соответствует инновационному 
подходу к обучению, характерному для развивающегося 
современного общества [20]. Поэтому оно создает от-
крытую образовательную среду, привлекательную и до-
ступную для всех, независимо от происхождения, места 
проживания или возраста [21].
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Аннотация. Динамичное развитие и расширение доступа к информационным технологиям обуславливают рас-
пространение новых форм образования. Одним из них является электронное обучение, в ходе которого в образова-
тельном процессе используются технологии и различные виды медиа. Это одна из возможных моделей обучения и 
направлена   на удовлетворение явно ощутимой потребности в постоянном обучении людей. Это также постоянно 
развивающаяся форма обучения, использующая телефоны или другие портативные устройства, которые становятся 
все более распространенными в мире. В России электронное обучение сейчас приобрело огромную популярность, 
поэтому навык создания качественных онлайн-курсов – это навык №1 в условиях конкуренции сегодня и главное 
условие для того, чтобы клиенты вас рекомендовали завтра. В статье рассматривается суть электронного образова-
ния, формы дидактического процесса и степень интерактивности процесса обучения. Автор выделяет преимуще-
ства и недостатки виртуального образования, говорит о необходимости уже сейчас в равной степени готовить как 
студентов, так и преподавателей к этой форме обучения. Ведь сегодня пробелы в специальных знаниях означают 
отторжение человека информационным обществом и превращение его в изгоя. 
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Abstract. The dynamic development and expansion of access to information technologies determines the spread of 
new forms of education. One of them is e-learning, during which technologies and various types of media are used in the 
educational process. This is one of the possible learning models and is aimed at meeting the clearly tangible need for con-
tinuous training of people. It is also a constantly evolving form of education using telephones or other portable devices that 
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high-quality online courses is the No. 1 skill in a competitive environment today and the main condition for customers to 
recommend you tomorrow. The article examines the essence of e-education, the form of the didactic process and the degree 
of interactivity of the learning process. The author highlights the advantages and disadvantages of virtual education, says the 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Развитие 
современных информационных и коммуникационных 
технологий сегодня заметно во всех сферах жизни. 
Слова, описывающие наше время и современный мир – 
это: изменения, развитие, инновации, темп, технологии, 
компьютеризация, цифровизация, глобализация, т.е. по-
стоянное развитие компетенций. Важность профессий, 
которые требуют большого количества информации и 
знаний, возрастает. Растет необходимость развития на-
выков, необходимых для активной и творческой жиз-
ни через дополнительное профессиональное образо-
вание [1]. Неоспоримый факт – мы учимся всю жизнь. 
Изменения в знаниях, навыках и отношениях отража-
ются на уровне выполняемых профессиональных задач 
[2].  Чем выше уровень усвоения данной компетенции, 
тем выше эффективность в этой области деятельности. 
Развитие компетенций также связано с необходимостью 
определения собственных возможностей развития и 
сильной воли к изменениям. Люди, которые не видят не-
обходимости задействовать свою собственную энергию, 
время и ресурсы для развития своих способностей, об-
речены на стагнацию [3, 21].

Сегодня считается, что развитие взрослого человека 
должно быть непрерывным и динамичным. Это связано 
с темпами прогресса практически во всех сферах жизни. 
Способность к обучению, независимость и готовность к 
совершенствованию, постоянное развитие посредством 
самообучения являются ключевым элементом развития. 

В дополнение к навыкам, вытекающим из специфики 
отрасли, наиболее часто упоминаемые компетенции, 
требуемые на рынке труда, включают навыки межлич-
ностного общения или навыки, необходимые для эффек-
тивного достижения собственных целей при общении с 
другими людьми [4, 21].

В последнее время появились электронные бан-
ки и счета, электронные магазины, онлайн-аукционы, 
электронные книги, мессенджеры, блогосфера и, на-
конец ... электронное обучение. Электронное обучение 
– это революция, результаты которой сравниваются 
с тем воздействием, которое ранее оказали изобрете-
ние книгопечатания и массовое производство книг [5].  
Дистанционное обучение – это все формы поддержки и 
проведения дидактического процесса, которые не требу-
ют прямого контакта между учителем и учеником [6].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Когда идея 
электронного обучения появилась в области образова-
ния, тогда же стали вестись споры и дискуссии можно 
ли заменить традиционное образование образованием, 
предоставляемым через интернет. По-прежнему ча-
сто встречаются комментарии, такие как «это нельзя 
сделать через интернет», «мой предмет не подходит 
для электронного обучения» или «как здесь можно эф-
фективно учиться?». Однако сегодня никто из тех, кто 
профессионально занимается электронным образова-
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нием, не разделяет мнение, что оно может полностью 
вытеснить традиционный дидактический процесс [7, 
21].  Дидактический процесс с использованием мето-
дов и приемов дистанционного обучения имеет допол-
нительную форму, а не полностью отдаленную форму. 
Выделяют следующие формы дидактического процесса, 
реализуемого с использованием электронного обучения: 

1) Гибридное обучение – дидактический процесс осу-
ществляется частично традиционным способом, частич-
но через интернет. Например, теоретические основы, 
необходимые для приобретения определенных навыков 
студенты получают во время дистанционных занятий, 
при одновременной отработке практических навыков на 
традиционных занятиях. Или наоборот, теоретические 
основы и принципы работы, требуемые для проекта, об-
суждаются на традиционных уроках, а участники про-
екта проводят его через интернет, на удаленных уроках.

2) Электронное обучение – дидактический процесс 
происходит полностью онлайн, преподаватель и студен-
ты не встречаются в традиционном классе.

3) Мобильное обучение – обучение с использованием 
портативного беспроводного оборудования (ноутбука, 
карманного компьютера или смартфона). Это оборудо-
вание должно иметь постоянный беспроводной доступ к 
интернету, позволяющий использовать ресурсы в любой 
момент.

4) Поддержка процесса традиционного образования 
методами дистанционного обучения для повышения 
уровня геймификации [8].  

Другое разделение дидактических процессов, ис-
пользующих дистанционное обучение, касается степени 
их интерактивности:

1) Обучение, при котором студент работает только 
с дидактическим материалом, размещенным в сети или 
на компакт-диске. Этот тип обучения требует индиви-
дуальной работы, регулярности и добросовестности, по-
тому что студент не мотивирован ни преподавателем, ни 
другими участниками дидактического процесса.  

2) Курсы с электронным наставником, в которых сту-
дент выполняет определенные задачи (самостоятельно 
ищет ответы на проблемные вопросы, выполняет инте-
рактивные упражнения, решает тесты), но также полу-
чает  поддержку преподавателя в чате, во время видео-
конференции или на форму [9].  В этом случае препо-
даватель выполняет консультативно-вспомогательную 
функцию, т.е. он не управляет дидактическим процес-
сом, не проверяет выполненные задания и не напомина-
ет о сроках.

3) Курсы с преподавателем в виртуальных классах. 
В этом случае основной контроль над ходом дидакти-
ческого процесса принадлежит преподавателю, кото-
рый напоминает о датах, ставит вопросы, проверяет 
работу и предоставляет постоянную помощь [10, 21].  
Сообщество, созданное в таком случае, позволяет вы-
полнять те задачи, которые были невозможны в описан-
ных выше формах, а установленные межличностные от-
ношения часто являются мотивирующим фактором для 
участия в курсе.

Сегодня каждый пользователь активно живёт в сети, 
сотрудничает с другими пользователями и сам создаёт 
знания. Таким образом, формируется неиерархическая 
модель приобретения и приобретения знаний. Все ста-
новятся получателями и создателями контента, все мо-
гут комментировать, добавлять, удалять, делиться, экс-
портировать, играть и организовывать чаты [11].  Таким 
образом, студенты получают более легкий доступ к дру-
гим источникам знаний, совместно созданными многи-
ми авторами, т.е. используют социальные знания. 

Дистанционное обучение основано на нескольких 
принципах, которые во многом определяют его эффек-
тивность:

1) Студент учится, когда у него есть время и необ-
ходимость решения проблемы, т.е. получение знаний, 
которые студент в полной мере может использовать в 

своей работе.
2) Полученные знания непосредственно применимы 

на практике.
3) Студент не остался один на один с дидактическим 

материалом. Его работа заключается в том, чтобы со-
трудничать с другими, т.е. узнать советы и мнения дру-
гих студентов.

4) Преподаватель обязан не только проверять знания 
студента, но и постоянно мотивировать его для обуче-
ния.

5) Обучение основано на обмене мнениями с други-
ми участниками [12].

С тех пор, как электронное обучение появилось в об-
ласти образования, выделены некоторые из его основ-
ных сильных сторон, которые важны как для студента, 
так и для преподавателя, а также для организации обра-
зовательного процесса. Сильными сторонами дистанци-
онного обучения обычно являются:

1) Гибкость и мобильность, т.е. способность вести 
учебный процесс в любом месте, в любое время, теоре-
тически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Первоначально 
дистанционное обучение пропагандировалось в первую 
очередь как возможность получения образования для ра-
ботающих людей, живущих вдали от образовательных 
центров, молодых мам или людей с ограниченными воз-
можностями, в настоящее время это форма обучения, 
рекомендуемая для каждого человека.

2) Нет территориальных ограничений, т.е. имеется 
возможность участвовать в образовании, организуемом 
вузами, расположенными в любой точке мира (барьером 
здесь является язык и финансовая доступность) [13, 21].  
Преподаватель может эффективно проводить занятия, 
находясь в любой точке мира и без непосредственного 
контакта со студентами. Преодоление пространственно-
го барьера – это возможность для вузов привлечь ши-
рокий круг студентов из разных частей страны и из-за 
рубежа.

3) Возможность более эффективного управления 
временем учебы и работы, а также свободного време-
ни.  Активный студент может участвовать в дистанци-
онном курсе, не покидая рабочего места, дома или се-
мьи и посвящая несколько часов в неделю обучению. 
Аналогичным образом, электронное обучение создает 
для преподавателя возможность выполнять обязанности 
учителя параллельно с другими профессиональными 
или семейными задачами.

4) Более широкий доступ к знаниям.  Участие в дис-
танционном обучении открывает учащимся богатые ин-
формационные ресурсы, независимо от того, указано ли 
это преподавателем или найдено самостоятельно.

5) Возможность индивидуализировать темп и способ 
обучения, особенно при обучении в асинхронном режи-
ме.  Электронное обучение также является ответом на 
потребности студентов с разными стилями обучения,  
т.е.  преподаватель имеет возможность непосредственно 
наблюдать за поведением студента и приспосабливать 
его действия к своим потребностям. Студент имеет до-
ступ к материалам курса в удобное время и в удобном 
месте, он всегда может вернуться к информации, содер-
жащейся в курсе, проверить полученные знания и быть 
в постоянном контакте с преподавателем.

6) Экономия финансовых средств, т.е. снижение за-
трат на проезд, проживание или аренду квартир. Никто 
не тратят время на дорогу, на пробки, не отказываются 
от важных событий в повседневной жизни, не пренебре-
гают своей профессиональной деятельностью.

7) Развитие компетенций в IT-области. Дистанционное 
обучение не только облегчает приобретение знаний, но 
и дает возможность узнать о современных технологиях 
и предотвращает цифровую изоляцию, а также мотиви-
рует преподавателей развивать компетенции в этой об-
ласти и повышать свою квалификацию [14].

8) Мониторинг прогресса студента. Преподаватели 
могут легко контролировать рост знаний и навыков сво-
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их студентов с помощью системы комментариев и об-
ратной связи. Правильное использование инструментов 
электронного обучения позволяет построить последова-
тельную и всестороннюю оценку учащихся.

9) Развитие самостоятельности, креативности, навы-
ков групповой работы. Обучение в электронном режиме 
требует от студента определенной образовательной са-
мостоятельности, инициативы и активности. Эта форма 
обучения способствует тесному и многоплановому со-
трудничеству между студентами и преподавателями, 
обучает навыкам общения между членами команды, 
способствует обмену информацией и опытом с другими 
участниками курса, поддерживает командную работу. 

10) Возможность быстрой модификации образо-
вательных ресурсов. Любой ресурс, используемый в 
электронном обучении, может и должен постоянно оце-
ниваться и подвергаться исправлениям и обновлениям. 
Поправки и модификации к электронному образова-
тельному ресурсу могут быть внесены даже во время 
онлайн-уроков или после следующего выпуска курса. 
Таким образом, процесс «старения» дидактических ма-
териалов ограничен, любые ошибки или дефекты легко 
устраняются. 

Наряду с развитием дистанционного образования, 
начали возникать трудности и ограничения, с которыми 
ассоциируется эта форма обучения [15]:

1) Электронное обучение ограничивает количество 
невербальных сообщений, которые являются важным 
источником информации о эмоциях и понимании ин-
струкций.

2) Трудности в поддержании постоянной активности 
участников в виртуальных классах. Отсутствие прямого 
контакта между преподавателем и студентом приводит 
к снижению ценности, разочарованию и одиночеству 
последних. Стресс, чувство изоляции и возникновение 
кризисных ситуаций, которые затрудняют усвоение ма-
териала. 

3) Трудность в поддержании правильной мотивации 
к обучению. Студент, который находится в традицион-
ном дидактическом процессе обязан посещать занятия и 
активно в них участвовать. В классе ему легче сосредо-
точиться на дидактическом содержании и задачах, чем в 
ситуации, когда он выполняет задания один. Мотивация 
к обучению является одной из основных и наиболее 
сложных задач разработчиков электронного обучения.

4) Технологический барьер. Всё ещё существует 
страх у студентов младших курсов, что у них слишком 
мало навыков в области IT-обучения, чтобы эффектив-
но участвовать в дидактическом процессе, осуществля-
емом с его использованием.  Преподаватели также не 
уверены, достаточно ли у них методических IT-навыков, 
чтобы вести занятия в новом формате [16, 21].

5) Участие в удаленном дидактическом процессе об-
легчает самостоятельную работу  (поиск  готовых отве-
тов на тестовые вопросы и решения задач).

6) Большой объем работы дизайнеров дидактическо-
го процесса.  Дистанционные занятия обычно требуют 
подготовки многих дидактических ресурсов от начала 
курса до значительных финансовых затрат на этапе реа-
лизации [17, 20].

7) Необходимость обладать разнообразными и 
сложными компетенциями у разработчиков курсов. 
Разработка образовательных онлайн-курсов требует 
многих компетенций и участия большой группы людей. 
Полноценные, мультимедийные и интерактивные обра-
зовательные ресурсы должны готовить только опытные 
специалисты (эксперты-практики, методисты дистан-
ционного обучения, графические дизайнеры, програм-
мисты, редакторы изданий) [18, 21].  В противном слу-
чае производство учебных материалов будет простой 
оцифровкой ресурсов для традиционного образования, 
поскольку специалист в определенной области не обла-
дает высокими языковыми и коммуникативными компе-
тенциями, не знает специфику онлайн-образования и не 

обладает знаниями в области информационных техноло-
гий для самостоятельного создания качественного курса 
электронного обучения [19].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ преимуществ и 
недостатков электронного обучения позволяет выявить 
проблемы, стоящие перед преподавателем, который 
хотел бы достичь определенных целей в образовании. 
К ним относятся, прежде всего, способность создавать 
дидактические материалы и занятия, адаптированные к 
этой форме реализации учебного процесса, а также спо-
собность эффективно общаться с использованием ви-
део-чатов, знание методов построения виртуального со-
общества и поддержания мотивации студентов [20, 21].

Специфика обучения вызывает необходимость адап-
тировать дидактическое предложение, подготовленное 
преподавателем к индивидуальным потребностям сту-
дента и оптимизацию «размера» знаний, необходимых 
и достаточных для достижения заданной дидактической 
цели [21].
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Аннотация. Понятие «информационная война» сегодня употребляется все чаще и шире. Пристальное внимание 
к проводимым кампаниям позволяет утверждать, что оно может быть использовано и в педагогической плоскости. 
В таком случае целями и задачами выступает формирование заданной системы взглядов и ценностей современника, 
которые бы устраивали сторону, ведущую активные наступательные действия. Проблема сегодняшнего дня заклю-
чается в том, что нынешней России приходится отражать и преодолевать вызовы, направленные на ее уничтожение 
во всех отношениях. В этом смысле намеренное размывание и забвение национального педагогического, психо-
логического и философского наследия оказывается намеренной практикой. Средством противостояния видится в 
информационном же воздействии на современника, которое заключается в реанимации и целенаправленном акцен-
тировании внимания на родном опыте и наследии, соприкосновение с которым порождает в сознании обучающе-
гося современника подлинный отклик и воодушевление. Утрата такого педагогического знания, проявляющаяся в 
неведении и безразличии, есть залог поражения в современной информационной войне.

Ключевые слова: информационная война, современник, вызовы, советская педагогика, военная педагогика, 
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Abstract. The term «informational war» is used more & more often & wider today. A close & intense sight on the 
current campaigns provides the opportunity to state that it could be used in pedagogical sphere as well. In this case the tasks 
& the goals are the formation of the system of a specified values & predetermined opinions, which are necessary & satisfied 
for the part that plays the offensive role in the struggle. The problem of modern Russia is that the state has to repulse & to 
overcome the challenges that are aimed to destroy all its spheres of life. In this sense, a deliberate blurring & oblivion of 
national authentic pedagogical, psychological & philosophical heritage is an intended practice. Informational influence on 
contemporary’s mind is the only source & the only way to survive & win in the battle. This impact could be a revival & a 
purposeful accentuation of the authentic pedagogical experience & heritage. The contact with it bears a genuine response & 
a deep inspiration. The loss of this pedagogical manifests & turns to ignorance & indifference which are the key to the defeat 
of the state in a modern informational war

Keywords: informational war, contemporary, challenges, soviet pedagogic, military pedagogic, upbringing, education, 
discipline, society.

Стремительность течения времени, молниеносно 
разносящая и удаляющая друг от друга события и эпохи, 
есть неизбежная данность, с которой приходится стал-
киваться всякому человеку и обществу. Примечаемая 
людьми, она порождает в их сознании бурные пере-
живания, однако, зачастую, они сводятся и оборачива-
ются воздыханием по поводу самого факта быстротеч-
ности времени, а также появлением настроения, что 
прошедшее было гораздо лучше актуального момента. 
Очевидно, что такое отношение – в определенной сте-
пени инфантилизм – не делало и не делает чести взрос-
лым гражданам. В этой связи всегда актуально стояла 
задача, продолжающая быть таковой, именно взрослой 
трансформации и конвертации объективно возникающе-
го ощущения-осознания в деятельностное преобразова-
ние действительности: выхода, а точнее – прорыва – из 
представляющегося безусловно благостным, однако, 
нереального прошлого, в протекающую и утекающую, 
пусть и несовершенную, но реальную жизнь современ-
ника; замены воздыханий, симулякра активным, полно-
масштабно-ответственным творением собственной жиз-
ни и жизни своей страны здесь и сейчас.

Из сказанного выше никак не следует то, что само 
прошлое (достижения, открытия, прозрения) должно 
быть предано забвению. Это – оборотная сторона, пол-
ная противоположность ранее обозначенной позиции. 
Она также неконструктивна, но точно также имеет ме-
сто сегодня, что означает то, что и она должна быть эф-
фективно разрешена.

Известно, что залогом успеха, оказывается т.н. «зо-
лотая середина», нахождение которой, однако, легко 
только на словах и в помыслах. Собственно, настоящая 
статья есть авторская попытка разрешения (естественно, 

лишь в некоторой степени) выявленного актуального 
вызова. В частности, речь идет о такой важной сфере 
знания и деятельности как педагогика, а точнее о педа-
гогике военной, призванной формировать в нынешних 
уникальных по напряженности условиях офицеров из 
курсантов.

Воспитание военнослужащего всегда было и остает-
ся сложным, многоступенчатым и многоаспектным де-
лом. В данный момент дополнительную сложность в ре-
ализацию этой задачи продолжает вносить имеющаяся и 
до сих пор не преодоленная, а порой только крепнущая 
духовная, ценностно-идеологическая разряженность 
молодого современника вообще и того, кто попадает в 
орбиту военной службы, в частности. Важно отметить 
и подчеркнуть, что в таком положении дел нет их непо-
средственной вины: нынешний молодой человек явля-
ется порождением того общества, которое вызрело к на-
стоящему времени за эпоху пережитых Россией реформ, 
результатом чего, как пример, само слово «реформа» об-
рело негативно-претящую коннотацию; продуктом того 
социума, который продолжает формироваться сейчас, 
испытывая и отражая на себе и собой волны, а порой 
и самые настоящие цунами, идеологических, мировоз-
зренческих, морально-нравственных вызовов, провока-
ций и искушений. Так, более чем показательным, оди-
озным и нарочитым примером этого является призыв, 
озвученный широко известной международной право-
защитной организацией Amnesty International, декрими-
нализировать проституцию в странах бывшего СССР. В 
сообщении информационного агентства «Интерфакс» 
(INTERFAX.RU) от «17» декабря 2018г. сообщалось 
буквально следующее: «Amnesty International рекомен-
дует правительствам стран бывшего СССР отменить 
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уголовную и административную ответственность за 
секс-работу по взаимному согласию, в том числе от-
ветственность за предложение и организацию подоб-
ной деятельности», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-
службе организации. Также правозащитники призывают 
прекратить дискриминационное применение других 
законодательных норм против секс-работников, напри-
мер, статей о мелком хулиганстве или о сопротивлении 
сотрудникам полиции. «Мы располагаем доказатель-
ствами, что криминализация секс-работы не защищает 
секс-работников, а лишает их необходимых механиз-
мов защиты. Те же, кто подвергает их насилию либо 
иным образом грубо нарушает их права человека, ока-
зываются безнаказанными, так как секс-работники из-
бегают обращений за помощью в правоохранительные 
органы», – заявила замдиректора Amnesty International 
по Восточной Европе и Центральной Азии Анна Кирей, 
слова которой приводит пресс-служба. По ее словам, 
ситуация по региону Восточной Европы и Центральной 
Азии «остается плачевной». «Люди, предоставляющие 
сексуальные услуги, продолжают сталкиваться с вымо-
гательствами и насилием со стороны правоохранитель-
ных органов, это усугубляется наличием административ-
ной либо уголовной ответственности за секс-работу и ее 
организацию в большинстве стран региона», – отметила 
Кирей. В Amnesty International отметили, что во многих 
странах региона серьезно растет уровень преступлений 
в отношении секс-работников, причем зачастую они со-
вершаются сотрудниками правоохранительных органов. 
Кроме того, по данным правозащитников, во всех стра-
нах региона практически отсутствуют институты, кото-
рые защищали бы секс-работников от дискриминации, 
эксплуатации и принуждения. «Заявляя о борьбе с секс-
работой, власти стран региона борются только с самими 
секс-работниками, всячески нарушая их права, лишая их 
возможности зарабатывать на жизнь, поддерживая дис-
криминацию и отводя им место на самой обочине обще-
ства, оставляя реальных преступников, в том числе зани-
мающихся человеческим траффикингом и сексуальной 
эксплуатацией, безнаказанными», – подчеркнула Кирей. 
С 2003 года по инициативе ряда правозащитных орга-
низаций 17 декабря отмечается Международный день 
защиты секс-работников от насилия и жестокости» [1].

Очевидно, что намеренное смещение акцентов, опре-
деление причиной и виновником складывающегося по-
ложения дел государство (его органы), а не криминал, 
который по своему существу противопоставляет себя 
ему и фактически является подлинной причиной тления 
государственного организма,  тонкое формирование по-
року и криминалу, пусть и являющихся объективными 
обстоятельствами грешной жизни на Земле, образа за-
битого, беспомощного, безобидного и даже полезного 
явления – все это есть проявление и средство специфи-
ческой борьбы с Россией, являющейся правопреемницей 
Советского Союза, которая сегодня носит совсем неслу-
чайный, неспорадический и небесконтрольный харак-
тер.

Возвращаясь к основному размышлению, следует от-
метить следующее. Упомянутое ранее природное явле-
ние – это лишь образ и символ, наиболее ярко описыва-
ющий складывающуюся ситуацию, в которой, несмотря 
ни на что (призыв Amnesty International как яркий при-
мер проведения идейной и ценностной атаки), в созна-
нии и душах современников кристаллизируется, а вре-
менами ярко вспыхивает делами и поступками (послед-
ний возглас майора Романа Филипова: «Это вам за паца-
нов!» (в 2018г. присвоено звание «Герой России» 2018г., 
посмертно); последний призыв лейтенанта Магомеда 
Нурбагандова: «Работайте, братья!» (в 2016г. присвое-
но звание «Герой России» 2018г., посмертно)) некото-
рое, пока достаточно призрачное, но единодушное вос-
приятие-ощущение направления противопоставления и 
противодействия возникающим, активно продвигаемым 
псевдоимперативам.

Приведенные примеры есть свидетельство наличия 
чего-то не артикулированного, но ощущаемого совре-
менником, чего-то того и такого, что толкает (вплоть 
до совершения подвига) и сподобляет (вплоть до уподо-
бления святым) на свершение высоких актов подлинной 
человечности.

Сегодня важнейшей задачей для России является 
скорейшее собирание и преобразование отдельных, раз-
розненных, ситуативных проявлений, а главное – инспи-
рирующих их мотивов и источников вдохновения – в 
единый мощный поток, направленно несущий, передаю-
щий мощь и свершающий таким образом определенную 
работу. Здесь весьма подходящим образным сравнением 
предстает такой гений инженерной мысли человека как 
ГЭС, например, Саяно-Шушенская: «конструкция высо-
конапорной арочно-гравитационной плотины не имеет 
аналогов в мировой и отечественной практике. Высота 
сооружения 242 м, длина по гребню 1074,4 м, ширина по 
основанию – 105,7 м и по гребню – 25 м. Плотина очер-
чена по напорной грани радиусом 600 м. Устойчивость 
и прочность плотины под напором воды (около 30 млрд. 
тонн) обеспечивается не только действием собственно-
го веса (60%), но и работой верхнего арочного пояса с 
передачей нагрузки на скальные берега (40%). Плотина 
врезана в скалу левого и правого берегов соответственно 
на глубину 15 м и 10 м. Сопряжение плотины с основа-
нием в русле произведено врезкой до прочной скалы на 
глубину до 5 м. Такая конструкция плотины позволила 
на 2 млн. м3 (уложено около 10 млн. м3) уменьшить объ-
ем бетонной кладки по сравнению с плотиной гравита-
ционного типа» [11].

В контексте сказанного интересной, несколько очер-
чивающей и разъясняющей причину и механику обо-
значенных и разворачивающихся в России уже не один 
десяток лет процессов, следует привести и осмыслить 
следующую идею советского и российского политолога 
и философа А.С. Панарина, высказанную им на страни-
цах труда «Реванш истории».

Размышляя о т.н. внутренних силах, инициирующих 
и сообразно направляющих развитие человека и обще-
ства, выделяя и противопоставляя пару таких «двига-
телей» – прагматический детерминизм и ценностный 
детерминизм, он, в частности, писал следующее: «Если 
энергия первого из этих двух полярных человеческих 
типов черпается в сфере интересов, растет по мере 
стимулирования успехом, то энергия второго питается 
«неуспехом»: чем более осаждаемыми или поруганны-
ми видятся ему его святыни, тем выше его готовность 
вступиться за них несмотря ни на что. Поведение пер-
вого складывается в логику повиновения обстоятель-
ствам, поведение второго – в логику противостояния 
им. Например, логика первого типа заставляет нас, гля-
дя на сегодняшнее положение разоренной и униженной 
России, в которой правят бал компрадоры и междуна-
родные авантюристы, утверждать: патриотизм исчез. 
Логика второго типа ориентирует на прямо противопо-
ложный прогноз: в России следует ожидать невиданного 
патриотического подъема, ибо невиданно остро встали 
проблемы защиты Родины, ее национального достоин-
ства» [8, с. 33-34].

Вполне ясно, что второй модус, как бы странно это 
ни казалось, но более присущ российскому обществу: 
присмотревшись, становится видно, что проявляется и 
реализуется он многими и многими современниками на 
отведенных им судьбой местах и сферах работы, ино-
гда достигая масштаба и степени самоотверженности 
(или «иррациональности», как то мыслится и видит-
ся «зарубежными партнерами» России) подобной той, 
что продемонстрирована приведенными выше приме-
рами. Проблема в том, что, во-первых, происходит это 
скорее бессознательно и как-то само собой, как порыв, 
как естественное истечение, явление естества человека 
выросшего в лоне русской культуры и традиции, а, во-
вторых, в том, что ресурс и потенциал резистентности 
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не безграничны, более того, они имеют уязвимые места, 
куда, собственно, сегодня и осуществляется нанесение 
ударов. 

Естественно возникает, по меньшей мере, два вопроса. 
Первый из них – это совсем нериторическое вопро-

шание о том, что и какого масштаба может свершиться 
работа (упоминавшаяся ранее Саяно-Шушенская ГЭС 
есть убедительнейший и фактический, и метафорический 
контраргумент сомнениям), если все потенциалы отдель-
но взятых современников сложатся воедино, симфонию и 
зазвучат в унисон, чему сегодня всеми силами и средства-
ми противятся, выражаясь дипломатично, «наши ино-
странные партнеры» (они же «вероятные противники»)?

В этой связи должно непременно вспомнить глубочай-
шие идеи-прозрения Ф.М. Достоевского, который ясно и 
четко сформулировал и сам вопрос, и ответ на него, при-
чем так, что он равно нелицеприятен и трезвителен как 
одним (русскому миру), так нелицеприятен и раздражи-
телен другим (миру прочему). Устами князя Мышкина 
Ф.М. Достоевский, в частности, сказал следующее: «…И 
не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях рус-
ская страстность наша: у нас коль в католичество пере-
йдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых 
подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет 
требовать искоренения веры в бога насилием, то есть, 
стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое ис-
ступление? Неужто не знаете? Оттого, что он отечество 
нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, 
землю нашел и бросился ее целовать! Не из одного ведь 
тщеславия, не всё ведь от одних скверных тщеславных 
чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, 
а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по 
высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую 
веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! 
Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, лег-
че чем всем остальным во всем мире! И наши не просто 
становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, 
как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали 
в нуль. Такова наша жажда! «…» Откройте жаждущим 
и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового 
Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте 
отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него 
в земле! Покажите ему в будущем обновление всего че-
ловечества и воскресение его, может быть, одною только 
русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, 
какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий 
вырастет пред изумленным миром, изумленным и испу-
ганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, 
меча и насилия, потому что они представить себе нас не 
могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это 
чем дальше, тем больше!» [4, с. 561-564].

Второй вопрос, который ожидаем и закономерен, мо-
жет быть сформулирован следующим образом: что не-
обходимо предпринять, чтобы неясность и контурность 
представлений и устремлений сменились четкостью, 
строгостью и поступательностью развития?

 Складывающаяся сегодня обстановка, когда России 
приходится действовать в условиях продолжающей и 
ширящейся осады, постоянных попыток и действитель-
ного поругания национальных святынь и ценностей, об-
условленных некой иррациональной ненавистью и бояз-
нью варварства, все чаще, все обоснованнее и все более 
строго называется информационной войной, что есть 
более чем серьезная и опасная симптоматика. В частно-
сти, эта мысль подтверждается словами пресс-секретаря 
Президента РФ Д. Пескова, «20» декабря 2018г. в интер-
вью каналу «Россия 24» заявившего о ведении в мире 
информационной войны, причем, на нескольких фрон-
тах: «Скорее это война, чем не война. Безусловно, война. 
Причем это война, которая, скажем так здесь несколько 
полей сражений. Возьмите США, там идет война меж-
ду президентом и средствами массовой информации. 
Возьмите страны, о которых мы говорили (Франция 
– ИФ), там президент воюет с RT» [9]. Кроме того, он 

отметил, что «когда СМИ распространяют ложь и при-
чем это не ложь случайная, это злонамеренная ложь. 
Особенно часто это встречается в отношении нашей 
страны. Когда СМИ используются для попыток демони-
зации нашей страны. Это разве не война? Это война» [9].

Особенность современной войны – характер и пло-
скость ее развертывания, а именно все то, что свя-
зано и описывается термином «информационное 
поле»/«информация», – обязывает делать поправку на 
себя и деятельность по планированию, и собственно 
реализацию образовательно-воспитательной работы. В 
рассматриваемом случае, речь идет о педагогической 
деятельности в российской армии, а точнее – военных 
училищах и вузах. 

Причина этого вполне ясна: вооруженные силы той 
или иной страны, в числе которых Россия не является ис-
ключением, обладают и оперируют оружием, боевое при-
менение которого, в конечном итоге, может обернуться 
гибелью множества людей, а в отдельном случае – унич-
тожением всех и вся. Говоря о таком государственном 
институте как Армия, необходимо понимать то, что эф-
фективное несение личным составом боевого дежурства, 
а также выполнение им всех повседневных (зачастую ру-
тинно-монотонных по сути) задач, совокупность которых 
призвана способствовать обеспечению суверенитета стра-
ны, а в случае войны – победы над врагом, оказывается в 
прямой зависимости от эффективности реализации этапа, 
предшествующего видимой всеми, фактически фикси-
руемой фазы военной службы и работы: победа оружия 
(сегодня более чем грозного) зависит и обусловливается 
достижением победы в сфере смыслов и ценностей, обла-
сти духа. Если перевести сказанное на язык современных 
понятий, имеющих официальный, документально закре-
пленный статус, то речь идет об обеспечении духовной и 
информационной безопасности личного состава (от сол-
дата до генерала), начало которой закладывается именно 
в стенах учебного заведения.

Из изложенного выше контекста ясно следует, что 
важнейшую роль в стратегии и тактике достижения со-
стояния защищенности личности и общества, которые 
обеспечиваются функционированием Вооруженными 
Силами страны, играет работа тех, кто причастен и про-
фессионально разбирается в гуманитарной проблемати-
ке и таким образом участвует в подготовке личного со-
става различного функционала и всех уровней.

В случае настоящего исследования таковыми можно 
и нужно считать гражданских и военнослужащих пре-
подавателей гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин военных училищ, которые наряду с препода-
вателями-профессионалами собственно военных пред-
метов, призваны формировать из попавших в армейскую 
обойму абитуриентов, причем, попавших в нее добро-
вольно, собственной волей и выбором, что свидетель-
ствует и доказывает наличие в них некоторой внутрен-
ней, возможно, не в полной мере осознаваемой, тяги к 
причастности (несмотря ни на что) к армии, службе и 
государству. В такой ситуации они, т.е. субъекты педа-
гогической деятельности, тем более должны воспользо-
ваться ситуацией и приложить максимум усилий, чтобы 
вырастить из молодых парней, ставших курсантами, на-
стоящих российских офицеров.

Изложенные выше идеи, позволяют дать ответ на 
сформулированные ранее вопросы, который может быть 
сведен к следующему.

В условиях активно ведущейся против России инфор-
мационной войны, которая осуществляется, в частности, 
посредством захлестывания граждан всевозможными ин-
формационными сообщениями и идеями, в лавине кото-
рых трудно разобраться просто физически, не говоря уже 
об осмыслении их концептуальной составляющей, в об-
щем объеме данных из поля зрения современников усколь-
зает бесценный опыт, достижения и прозрения прошедших 
эпох, причем, и это принципиально важно отметить, даже 
того времени, которое еще совсем не далеко отстоит от те-
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кущего момента развития российского общества.
Можно предположить, что это делается намерен-

но, чтобы не допустить в обществе накопления крити-
ческой массы того самого ощущаемого нечто, которое 
наличествует в душе и сознании каждого россиянина, 
которое ищет и жаждет повода и случая соединения с 
другими такими же чаяниями, о чем ясно заявил Ф.М. 
Достоевский через главного героя романа «Идиот».

Поддержание такого рода разряженности, как так-
тика ведения боевых действий, вполне оправдана: она 
позволяет поддерживать пребывание человека в состоя-
нии анабиоза, ловко убаюкивать-соблазнять его совесть, 
вводить его симулякр, а в высвободившееся время и 
представившиеся таким образом возможности, обеспе-
чивать собственные интересы.

Принимая во внимание, по мыли Ф.М. Достоевского 
«русскую страстность нашу», удивляющую европейцев 
(олицетворяющих и западный мир в целом), но при этом 
используемую ими в собственных корыстных целях, 
равносильно порождающую и увлекающую русского 
человека и в порочное, и в святое, возможным путем и 
средством противоборства можно и нужно считать (а, 
значит, и поступательно реализовывать) наполнение 
актуального смыслового и ценностного поля нашего со-
временника родными по духу и сущности понятиями, 
императивами и концептами. Очевидно, что это нелег-
кая задача. Более того, она не приносит быстрого эффек-
та, что является серьезным разочаровывающим обстоя-
тельством. Однако в условиях информационной войны 
иного оружия кроме данных и внимания современника к 
их восприятию, усвоению и реализации просто нет.

Эффективность предпринимаемой концептуальной 
работы, окажется выше, если будет взята поправка на 
сферу деятельности объекта образовательно-воспита-
тельной воздействия, каковой является работа со смыс-
лами и ценностями, а также обучение самостоятельно-
му оперированию ими. В случае настоящей статьи речь 
идет о подготовке офицеров российской армии в стенах 
училищ и вузов, в т.ч. в плоскости информационной и 
духовной безопасности личности и общества.

Как показывает личный опыт работы с современны-
ми курсантами и студентами бесценным психолого-пе-
дагогическим опытом, обладающим концептуальным 
характером, который, однако, сегодня ускользает, а 
точнее сказать вымывается из поля зрения обучающих-
ся, предстает наследие великого советского (не по этой 
ли причине сегодня скалятся и огрызаются Amnesty 
International и подобные им правозащитники?) А.С. 
Макаренко, которое в полной мере оказывается приме-
нимым и эффективным и в сфере военного строитель-
ства – его гуманитарном аспекта и составляющей.

Подобного рода положение дел обусловливается 
вполне объективными и неизбежными обстоятельства-
ми жизни общества. Очевидно, что соотечественников, 
которые не просто знакомы (где-то что-то когда-то 
слышали), но именно владеют (лично осмысляли, про-
водили параллели и реально переносили на практи-
ку) наследием выдающегося советского педагога А.С. 
Макаренко с каждым годом становится все меньше и 
меньше по вполне понятным причинам: только с мо-
мента гибели СССР прошло уже более четверти века. 
Складывающаяся ситуация, естественно, оборачивает-
ся тем, что новым поколениям, родившимся уже без и 
вне советской идеологической, философской и психо-
лого-педагогической матрицы, каковой бы ни была ее 
морально-нравственная оценка из дня сегодняшнего, 
которая ценна и важна самим фактом ее выработки и 
существования (просто данность, достижение советской 
цивилизации), просто некому рассказать и передать 
сформулированные, а главное апробированные в реаль-
ной жизни и на реальных гражданах страны подлинно 
философские концепты и педагогические прозрения со-
ветского воспитателя и деятеля.

Ясно, что в данном случае быстротечность времени 

не играет на руку отечественной, родной философско-
психолого-педагогической системе и школе, но, наобо-
рот, оказывается вожделенной теми силами и акторами, 
которые не заинтересованы в преодолении гражданами 
сегодняшней России периода и состояния т.н. «безвреме-
нья», т.е. ситуации призрачно-неясного, фрагментарно-
контурного ощущения пути собственного тактического 
и стратегического развития, которое, будучи более инту-
итивным и ощущаемым, подвергается к тому же агрес-
сивным искушениям и дезориентациям и извне (заказ и 
целенаправленная политика), и изнутри (приспешники и 
конъюнктурщики заказчиков). В первом случае, пользу-
ясь предельно жесткой терминологией, можно говорить 
о внешнем враге государства, а во втором – о враге вну-
треннем. Сегодня такая лексика более чем оправдана: 
вещи следует называть своими именами, а не лукавить: 
«когда СМИ распространяют ложь и причем это не ложь 
случайная, это злонамеренная ложь. Особенно часто это 
встречается в отношении нашей страны. Когда СМИ ис-
пользуются для попыток демонизации нашей страны. 
Это разве не война? Это война» [9].

В качестве серьезного аргумента, подкрепляющего 
и обосновывающего логику и справедливость последу-
ющих размышлений, важно и нужно привести мысли 
и соображения нынешних курсантов, возникшие у них 
по факту знакомства и осмысления педагогических воз-
зрений и психологических прозрений А.С. Макаренко. 
Оптимальным вариантом оказывается представление и 
анализ продукта деятельности обучающегося, каковым 
в данном случае является написанное собственноручно 
сочинение.

Рисунок 1 - Опыт изложения собственных мыслей
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Рисунок 2 - Опыт изложения собственных мыслей

Прочтение и анализ представленных выше работ 
позволяет засвидетельствовать реакцию, отклик совре-
менника на тот и такой материал, который коррелирует 
с имеющимся в душе внутренними чаяниями и ориен-
тирами, которые в сегодняшних напряженных условиях 
требуют подкрепления и подпитки, получая определен-
ную меру которой, души людей обретают воодушев-
ление, которое закономерно отражается, разделяется 
с окружающими, что проявляется, например, в беседе 
на семинаре или на страницах сочинения на заданную 
тему, как это произошло в данном случае.

Характер высказываемых суждений и воззрений, 
однозначно, показывает и доказывает факт выхода (в 
случае грамотного, концептуального выстраивания 
педагогического взаимодействия) и возможность воз-
действия на глубинный духовно-ценностный уровень, 
подкрепление и развитие которого в российской дей-
ствительности оборачивается, приводит к совершению 
современниками актов подлинной человечности, предел 
которой иллюстрируют приводившиеся ранее примеры, 
по своей сущности являющиеся антиподом либертари-
анских интенций и эрзац-ценностей, распространяемых 
и насаждаемых в России сегодня: «…откройте русскому 
человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, 
это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему 
в будущем обновление всего человечества и воскресе-
ние его, может быть, одною только русскою мыслью, 
русским богом и Христом, и увидите, какой исполин 
могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред 
изумленным миром, изумленным и испуганным» [4, с. 
561-564].

Возвращаясь основному вопросу настоящего иссле-
дования, важно сказать следующее. В описанной выше 
атмосфере, сложившейся в сегодняшнем дне в целом, 
и плоскости военной педагогики в частности, одним из 
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путей и способов преодоления «безвременья» и при-
скорбного уравнивания представителей разных поколе-
ний представляется рассмотрение и осмысление вопро-
са-проблемы дисциплины, для чего необходимо и важно 
обратиться к воззрениям на сей счет А.С. Макаренко. 
Последнее станет прямым, формальным исполнением 
поставленной задачи.

Концентрация внимания на теме дисциплины неслу-
чайна.

Во-первых, для такого государственного института 
как Вооруженные Силы она – формирование, наличие 
и исполнение – имеет первостепенное значение: дока-
зательства справедливости, действенности и истинно-
сти написаны и продолжают писаться настоящей, а не 
бутафорской кровью. Важно то, что это обстоятельство 
было зафиксировано и отражено в собственных сочи-
нениях курсантами Новосибирского высшего военного 
командного училища, приводившихся в качестве аргу-
мента выше.

Во-вторых, в настоящее время, проникнутое, порой 
даже чрезмерно, духом либерализма, дисциплина как 
явление и сущностная черта здорового общества интер-
претируется и преподносится современнику в качестве 
некоего монстра, порабощающего и истребляющего 
свободу личности. Сегодня это тяжелый камень прет-
кновения, софистические построения на котором, чрева-
ты серьезнейшими последствиями: легализация в 2018г. 
употребления марихуаны в Грузии («Конституционный 
суд Грузии легализовал употребление марихуаны в стра-
не. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает «Грузия 
Online». Как отмечается, суд в своем решении отметил, 
что потребление марихуаны представляет действие, за-
щищенное правом на свободное развитие личности. В 
результате данного решения санкции за употребление 
марихуаны в Грузии отныне отменены» [2] при этом 
«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, 
что сажать за употребление марихуаны неправильно, 
поэтому он приветствует решение конституционно-
го суда о легализации этого наркотического средства» 
[10] (республика бывшего СССР(!)); возведение в конце 
2018г. в ранг государственного праздника дня рождения 
С. Бандеры на Украине («День рождения идеолога укра-
инского нацизма, вдохновителя геноцида на Волыни во 
время Второй мировой войны и агента западных разве-
док после ее завершения Степана Бандеры объявлен на 
Украине государственным праздником. За считанные 
годы Украина прошла путь от страны, победившей на-
цизм, до государства, где нацизм признан официальной 
идеологией. За то, чтобы день рождения нациста отме-
чался на государственном уровне, проголосовали 233 
депутата Верховной рады, и теперь эта дата – 1 янва-
ря – внесена в список юбилеев» [5] (снова республика 
бывшего СССР(!)); утверждение в 2018г. плана пере-
хода на латиницу в Казахстане («Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев утвердил новый вариант казахско-
го алфавита, основанный на латинской графике. В алфа-
вите, на который в течение ближайших семи лет должна 
перейти страна, будет 32 буквы. В кириллическом ва-
рианте казахского алфавита, который использовался на 
протяжении почти восьмидесяти лет, их было 42» [6] (и 
снова республика бывшего СССР(!)) – все это не миф, а 
страшная реальность, результат и следствие проведения 
экспериментов с ценностями и смыслами, осуществля-
ющихся в рамках активно ведущейся информационной, 
ценностно-идеологической войны против России, бо-
евые действия на фронтах которой особенно ощутимо 
и больно бьют по периферии Империи. В этом смысле 
периферия предстает наглядным примером, «кровавым 
пособием», иллюстрацией потенциального иначе-воз-
можного на пространствах Российской Федерации, 
столь вожделенного и столь активно выстраиваемого 
ее вероятными противниками, девизом которого мож-
но уверенно считать формулировку Ф.М. Достоевского: 
«О, дайте взрасти поколению! Но одно или два поколе-

ния разврата теперь необходимо; разврата неслыханно-
го, подленького, когда человек обращается в гадкую, 
трусливую, жестокую, себялюбивую мразь, – вот чего 
надо! А тут ещё «свеженькой кровушки», чтоб попри-
вык» [3, с. 381-382].

Как показывает практика, занимаясь концептуализа-
цией вопроса дисциплины в армии, курсантам следует 
предложить, что неоднократно осуществлялось авто-
ром данного исследования, сформулированные А.С. 
Макаренко пять теорем, определяющих суть затрону-
той проблемы. Речь идет о следующих утверждениях, 
дающих возможность кардинально пересмотреть три-
виальное идейно-смысловое содержание базового для 
Вооруженных Сил страны понятия и явления.

Теорема первая: «Прежде всего каждый ученик дол-
жен быть убежден, что дисциплина является формой 
для наилучшего достижения цели коллектива. Без дис-
циплины коллектив своей цели добиться не может» [7, 
с. 138].

Теорема вторая: «Дисциплина ставит каждую от-
дельную личность, каждого отдельного человека в более 
защищенное, более свободное положение. Представьте 
себе, что это парадоксальное утверждение, что дисци-
плина есть свобода, понимается самими ребятами очень 
легко» [7, с. 138].

Теорема третья: «Интересы коллектива выше инте-
ресов личности. Интересы коллектива стоят выше ин-
тересов личности там, где личность выступает против 
коллектива» [7, с. 140].

Теорема четвертая: «Дисциплина украшает коллек-
тив. Вопрос  в том, как сделать дисциплину приятной, 
увлекающей, задевающей за живое, является вопросом 
педагогической техники. Нужно, чтобы красота дисци-
плины вытекала из ее сущности» [7, с. 145].

Теорема пятая: «Если человеку нужно сделать что-
нибудь для себя приятное, он всегда сделает это и без 
дисциплины; дисциплина именно тогда, когда человек 
делает и неприятное для себя с удовольствием. Это 
очень важное дисциплинарное положение. Его также 
нужно отмечать и подчеркивать как можно чаще, при 
всяком случае» [7, с. 147].

Опубликованные в январе 1938-го года для сотруд-
ников Наркомпроса РСФСР тезисы о проблемах совет-
ского школьного воспитания А.С. Макаренко нисколько 
не потеряли актуальности в январе 2019-го года. Более 
того, как показала практика, знакомство с ними нынеш-
них курсантов вызывает в их сознании действительно 
бурную эмоциональную и интеллектуальную реакцию, 
ярким примером чего служат следующие слова получен-
ного некогда (Рис. 2 (стр. 1)) курсантского сочинения, по-
священного осмыслению экранизации «Педагогической 
поэмы» А.С. Макаренко: «Меня попросили посмотреть 
поэму А.С. Макаренко «Педагогическая поэма» и вы-
разить свои эмоции и мысли от увиденного. Вот моя 
попытка это сделать. Посмотреть это произведение, 
сказать, что я был поражен, это ничего не сказать. Я 
увидел там такое, что считал давно вымершим в со-
временном обществе и системе взаимоотношений в 
целом…».

Высказанные в далеком 1938-м году психолого-пе-
дагогическо-философские соображение великого совет-
ского педагога сегодня – в 2019-м – предстают как раз 
тем самым недостающим, разбросанным повсеместно и 
перемешанным со всем и вся концептуальным знанием, 
столь необходимым современнику для наведения поряд-
ка в мыслях и мировоззрении, централизации и канали-
зации духовных и физических сил, без чего невозможно 
противоборство и победа в ведущейся против России 
по-взрослому информационной, идейной и ценностной 
войне.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Модер-
низация системы обучения иностранным языкам в рам-
ках личностно-деятельностного подхода требует поиска 
инновационных технологий обучения, которые бы от-
вечали принципам гуманизации и демократизации на-
чального образования, усиливали интерес к познанию, 
повышали мотивацию и активность обучающихся в ов-
ладении иноязычной коммуникативной компетенцией, 
то есть способностью к межкультурному иноязычному 
общению.  

В последнее время благодаря развитию педагогиче-
ской теории и практики, существенному расширению 
возможностей средств обучения, разработке и доступно-
сти широкому кругу учителей принципиально новых со-
ставляющих учебной среды стало возможным говорить 
о широком применении таких инновационных образо-
вательных технологий, как интерактивные технологии 
обучения.  

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Под интерак-
тивными технологиями обучения в научной литерату-
ре понимают целостную систему, включающую в себя 
четко спланированный ожидаемый результат обучения, 
отдельные интерактивные методы и средства обучения, 
которые стимулируют процесс познания, умственные 
и учебные процедуры, с помощью которых можно до-
стичь запланированных результатов” [9, с. 106-108]. 
Выделение наиболее целесообразных в использовании 
составляющих интерактивных технологий обеспечивает 
эффективное достижение конечной учебной цели, спо-
собствуя налаживанию взаимодействия между участ-
никами учебно-воспитательного процесса, активизации 
самостоятельности учащихся, созданию атмосферы вза-
имопонимания, формируя положительное отношение 
учащихся к процессу обучения. 

Трактовка понятия “интерактивные технологии 
обучения иностранным языкам” находим в трудах 
Т.И.Коваль. Вслед за исследовательницей, мы опреде-
ляем интерактивные технологии обучения иностранным 

языкам как целостную и интегративную систему, кото-
рая предусматривает в соответствии целей и содержа-
ния обучения комплексное применение отобранных по 
принципам целесообразности внедрения и взаимного 
дополнения интерактивных методов, средств и форм об-
учения иностранным языкам с целью достижения зара-
нее спланированного учебного результата. 

На наш взгляд, важной составляющей интерактив-
ных технологий обучения иностранных языков средства 
обучения, обеспечивающих личностное, интеллектуаль-
ное, эмоционально-волевой, а также качественное язы-
ковое, речевое и социокультурное развитие учащихся в 
процессе достижения целей, которые поставлены дей-
ствующими нормативными документами по учебному 
предмету “Иностранный язык” в общеобразовательных 
учебных заведениях. Стоит отметить, что существует 
ряд классификаций обучающих средств иностранных 
языков, по которым они делятся на: основные, вспомо-
гательные и дополнительные, для учителя и для учени-
ка, технические и нетехнические [7, с. 33-36], традици-
онные, современные и перспективные, “бумажные” и 
электронные [4, с.50-54].  

В контексте нашего исследования научный интерес 
представляют электронные средства учебного назначе-
ния, которые отличаются видами материально-техниче-
ских носителей информации, на которых это средство 
находится, хранится и воспроизводится. К ним можно 
отнести: персональные компьютеры, магнитные носите-
ли информации (CD-ROM, CD-R, CD-RW, флеш-память, 
дискеты, жесткие диски и тому подобное), проигрывате-
ли записи, интерактивные доски и др. 

На сегодняшний день значительные перспективы для 
оптимального решения задач обучения, образования, 
воспитания и развития личности младшего школьника в 
учебно-воспитательном процессе по иностранному язы-
ку открывает применение интерактивного мультимедий-
ного программно-технологического учебного комплекса 
на основе технологии SMART Board, более известный 
под названием “интерактивная доска”.  

Проблема использования интерактивной доски во 
время обучения является достаточно новой и актив-
но дискутируется в профессиональных изданиях. Так, 
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описывается компонентный состав, назначение, инстру-
менты интерактивного учебного комплекса [1, с. 189-
192]; сделана попытка обосновать методику примене-
ния интерактивной технологии в учебном процессе [3, 
с. 50-54]; уделено внимание прикладном программном 
обеспечении для разработки дидактических материа-
лов к учебным предметам школьного курса [6, 52-57]; 
определены возможности использования электронной 
интерактивной доски в учебно-воспитательном процес-
се высших учебных заведений [8, с. 121-126]. Однако 
почти отсутствуют, или встречаются лишь единичные 
работы, посвященные формированию социокультурной 
компетенции с использованием интерактивной доски на 
уроках иностранного языка. Поэтому целью статьи явля-
ется теоретическое обоснование проблемы применения 
интерактивной доски в процессе формирования у уча-
щихся начальной школы англоязычной социокультур-
ной компетенции в нейрофизиологическом, когнитив-
ном, психолого-педагогическом и методическом планах. 

Опираясь на исследования указанных авторов, мы 
рассматриваем интерактивную доску как современный 
интерактивный мультимедийный программно-техноло-
гическое средство с высокой степенью интерактивности, 
что сочетает в себе все качества традиционной школь-
ной доски, так и интерактивные свойства электронно-
цифровых ресурсов и сенсорные свойства аппаратных 
средств для воспроизводства этих ресурсов и коллектив-
ной работы с ними. 

В состав интерактивного мультимедийного про-
граммно-технологического учебного комплекса входят: 
компьютер, передающий сигнал (изображение) на про-
ектор; мультимедийный проектор, который передает 
изображение на интерактивную доску; мультимедийная 
интерактивная доска, которая работает одновременно 
и как обычный или сенсорный экран, и как устройство 
управления компьютером (в том числе программными 
приложениями); соответствующее программное обе-
спечение, в состав которого входят такие инструмен-
ты, как записную книжку (SMART Notebook), средство 
видеозаписи (SMART Recorder), видеоплеер (SMART 
Video Player), дополнительные (маркерные) инструмен-
ты (Floating Tools), виртуальная клавиатура (SMART 
Keyboard). 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Работа с интерактивной доской может проводиться в 
двух направлениях: 1) использование готовых интерак-
тивных программ в процессе обучения; 2) разработка ав-
торских программ для повышения эффективности про-
цесса обучения. 

Анализ научной литературы свидетельствует, что 
интерактивной доске присуща целый ряд характеристик 
как общих для всех электронных средств обучения, так 
и присущих только программно-технологического ком-
плекса “Интерактивная доска”.  

Поддерживая мнение Н.Бовтенко, среди общих ха-
рактеристик электронных средств обучения, которые 
свойственны и интерактивной доске, можно выделить: 
интерактивность, мультимедийность, адаптивность, не-
линейность представления информации, индивидуаль-
ность дизайна, необходимость специальной подготовки 
пользователя для работы с программой [2, с. 114-115 ]. 
Важными же специфическими характеристиками инте-
рактивной доски, как мы считаем, является мультисен-
сорность (возможность привлечь слуховой, зрительный 
и тактильный анализаторы в процессе работы со сред-
ством); “безразмерность «(фиксируемая информация 
может располагаться на площади неограниченного раз-
мера, при этом все, что записывается на этой доске, мо-
жет храниться бесконечно долго); универсальность (воз-
можность обучения по принципу «всех всего»); поли-
функциональность (обеспечение выполнения комплекса 
учебных задач благодаря разнообразию функциональ-
ных возможностей).

Учитывая указанные характеристики интерактивной 

доски, проанализируем вопросы использования инте-
рактивного мультимедийного учебного комплекса в 
нейрофизиологическом и когнитивном аспекте. 

С точки зрения нейрофизиологии, работа интерак-
тивной доски как мультимедийного оборудования, 
предназначенного для воздействия на органы чувств, 
базируется на нейрофизиологических особенностях вос-
приятия мультимедийной информации пользователем, 
что находится в прямом или опосредованном контакте 
с интерактивной доской. Таким Пользователем высту-
пает учитель или ученик, управляющий объектами на 
поле доски, и ученик, воспринимающий информацию 
с определенного расстояния. В этом случае, интерак-
тивная доска в отличие от компьютера предлагает бо-
лее сбалансированный способ презентации и получения 
интерактивной информации, который характеризуется: 
1) увеличением угла зрения и амплитуды движения глаз 
полем доски, что способствует расширению анатомиче-
ского поля зрения активного и восприятию информации 
способом, подобным естественному способу восприятия 
реального жизненного пространства человека с целост-
ным отражением, связанных наглядными временными 
и пространственными отношениями; 2) качественной, 
многоуровневой визуализации учебных объектов, что 
способствует их максимально быстрому восприятию и 
узнаванию; 3) тактильным способом управления инфор-
мационными объектами в поле доски, что вовлекает в 
процесс обучения кисти рук пользователя как “мани-
пуляторы восприятия” в пространственно-временном 
контексте; 4) моторными действиями рук, выполняемые 
пользователем во время управления информационными 
объектами в поле доски и представляют собой сложную 
скоординированную деятельность, в которой задейство-
ваны практически все системы организма, с обеспечени-
ем полной свободы перемещения, ограниченного лишь 
геометрическими размерами такой доски; 5) созданием 
благоприятных условий для распределенного скачкоо-
бразного движения глаз, что снижает уровень утомляе-
мости и продлевает период активного восприятия инте-
рактивной информации [5, с. 63-64]. 

Учета нейрофизиологических особенностей воспри-
ятия мультимедийной информации является одним из 
важных факторов успешного использования программ-
но-технологического комплекса “Интерактивная доска” 
в формировании англоязычной социокультурной компе-
тенции у учащихся младшего школьного возраста. 

Предлагаем также обратить внимание на когнитив-
ный аспект применения интерактивной доски в учебном 
процессе. В его основу положены принципы эффектив-
ности использования мультимедийного оборудования. 

Проанализировав общие принципы применения 
интерактивной доски, описанные В.М.Коржачкіною, 
Г.Майером, В.Шноцем, мы можем выделить следующие 
принципы использования интерактивного комплекса в 
процессе обучения младших школьников английскому 
языку: принцип мотивационного обеспечения учебного 
процесса средствами интерактивной доски (предостав-
ление учащимся младшего школьного возраста возмож-
ности не только увидеть, услышать, но и «прикоснуть-
ся» к учебного материала, что вызывает положительные 
эмоции и учитывает потребности, интересы, которые и 
определяют сущность понятия “мотивация”); принцип 
обратной связи (управление и контроль учебной дея-
тельностью младших школьников); принцип природосо-
образности (учет возрастных и индивидуальных особен-
ностей субъектов обучения); принцип многоуровневой 
визуализации (использование зрительных, слуховых и 
тактильных анализаторов для эффективного усвоения 
англоязычного социокультурного учебного материала); 
принцип активности (побуждение учащихся начальной 
школы к встречной самомобилизации, самопроявления 
и рефлексивных импульсов); принцип мультимедий-
ности (обучение эффективнее на основе графических и 
вербальных стимулов, а также их сочетания); принцип 
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пространственной и временной близости (простран-
ственная и временная близость вербальных и графиче-
ских материалов); принцип соответствия (исключение 
лишних слов, изображений, звуков из учебного мате-
риала); принцип модальности (сочетание материалов 
в различных модальностях (например, целесообраз-
нее совместить текст и аудио, чем текст и рисунки)); 
принцип структурного отображения (соотнесенность 
определенного задания с адекватной сопроводительной 
графической информацией); принцип произвольности 
(обеспечение высокого уровня интерактивности за счет 
произвольного управления пользователем учебными ма-
териалами на поле доски) [11, с. 187-189]. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов 
В перечисленных выше принципов следует, по нашему 
мнению, добавить принципы интерактивности (взаимо-
действие “интерактивная доска – младший школьник”, 
“интерактивная доска – учитель – младший школьник” 
в учебном процессе); принцип мультисенсорности (ис-
пользование комплекса средств для восприятия и обра-
ботки информации почти всеми органами чувств (зрени-
ем, слухом, прикосновением); принцип коллективного 
взаимодействия (творческое сотрудничество, что акти-
визирует деятельность каждого отдельного ученика), 
которые предопределяют основные возможности ис-
пользования интерактивной доски во время обучения 
английскому языку в начальной школе. 

Рассмотрим возможности реализации нейрофизи-
ологических и когнитивных принципов восприятия, 
переработки и усвоения информации во время работы 
с интерактивным комплексом. Для этого представим, 
как нам кажется, наиболее целесообразные технические 
свойства экранных объектов интерактивной доски и 
учебное влияние от их использования в процессе фор-
мирования у школьников начинающих англоязычной 
социокультурной компетенции. 

Кроме этого, интерактивная доска дает возможность 
применять в учебно-воспитательном процессе широкий 
спектр разнообразных ресурсов: презентационное про-
граммное обеспечение; текстовые, графические и музы-
кальные редакторы; цифровые (оптические и магнитные) 
носители данных; информационные сервисные службы 
сети Интернет; статические изображения (фотографии, 
рисунки, диаграммы, изображения экрана); видеофайлы 
(отрывки телепередач, записи на видеокассетах формата 
VHS либо на цифровых носителях видеоизображения); 
звуковые записи (фрагменты магнитофонных записей, 
сделанных учениками или учителями с микрофона, ра-
диоприемника, других источников акустического сигна-
ла); специализированное программное обеспечение для 
интерактивной доски [10, с.90-93].

Согласно целей и задач каждого отдельного урока 
можно использовать определенный инструментарий. 
Учитывая возрастные индивидуально-психологические 
особенности, современные тенденции процесса форми-
рования социокультурной компетенции, технико-дидак-
тические свойства интерактивной доски, попытаемся 
очертить возможности использования интерактивной 
доски во время формирование англоязычной социокуль-
турной компетенции в рамках личностно-деятельност-
ного и интерактивного подходов в методическом плане. 
Так, интерактивная доска: 

– создает интерактивное иноязычное культурное 
учебную среду с учетом разнообразного учебного про-
граммного обеспечения, для которого характерны куль-
турносформированность, информативность, эстетич-
ность, экологичность, эргономичность, коммуникатив-
ность, межпредметность, интерактивность, ситуатив-
ность, полифункциональность и максимальная прибли-
женность к реальности. Такая учебная среда особенно 
благоприятна для учащихся начальных классов в психи-
ческом, физическом, эмоциональном плане, поскольку 
вызывает у них интерес к изучению английского языка 

и уважение к англоязычной культуре. Широкий спектр 
фонов ресурса доски, яркие образы, звуковые и видео-
файлы помогают создать необходимую для общения на 
межкультурную ситуацию, представить себя в роли но-
сителя иностранного или родного языка; 

– обеспечивает мультимедийную презентацию и 
демонстрацию социокультурного материала в широ-
ком диапазоне средств визуализации (карты, таблицы, 
схемы, рисунки, диаграммы, фотографии, билеты, ре-
кламные проспекты и др.) с их активным комментиро-
ванием, опираясь на технико-дидактические свойства 
интерактивной доски. В этом контексте интерактивная 
доска не только оживляет учебный процесс (что особен-
но важно, если учитывать психологические особенности 
младшего школьного возраста, в частности предпочте-
ние наглядно-образного мышления над абстрактно-
логистическим), но и повышает мотивацию обучения. 
Интерактивный комплекс привлекает, захватывает сво-
им динамизмом, способствует эмоциональному настрою 
младших школьников на восприятие соответствующего 
социокультурного материала и обеспечивает высокий 
уровень концентрации их внимания. 

Эмоционально яркий материал запоминается лучше, 
чем эмоционально нейтральный;  

– обеспечивает формирование социокультурных на-
выков и развитие социокультурных умений во всех ви-
дах речевой деятельности, а именно в говорении, ауди-
ровании, чтении и письме; 

– помогает учителю в организации значительно бо-
лее широкого спектра тренировочной деятельности в 
процессе формирования социокультурной компетенции 
благодаря технико-дидактическим возможностям; 

– способствует коллективному взаимодействию и 
включению каждого школьника с индивидуальным сти-
лем обучения (аудиала, визуала, кинестетика) в процесс 
восприятия, переработки и усвоения социокультурной 
информации, а также создает условия для применения 
игровых, групповых, проектных и проблемных техноло-
гий обучения; 

– обеспечивает организацию групповой и фронталь-
ной контрольно-оценочной деятельности учащихся 
младшего школьного возраста, позволяет учителю по-
знакомить учащихся с тестовыми заданиями в режиме 
просмотра и провести показательное тестирование как 
отдельного ученика, так и группы учеников для всей 
учебной аудитории.  

– делает возможным создание медиатеки различных 
демонстрационных и методических социокультурных 
материалов, которые можно применять на уроках мно-
гократно, а также сохранять все записи на компьютере с 
возможностью открытия во время повторения пройден-
ного материала или передачи ученику, который пропу-
стил урок по состоянию здоровья. 

Кроме этого, с психолого-педагогической точки зре-
ния, использование интерактивных досок:  

– дает возможность учителю выводить на экран за-
ранее подготовленные материалы, и рабочее время на 
уроке используется только для решения поставленных 
задач; 

– дает возможность многократно использовать зна-
чительно больший по объему дидактический материал, 
проводить с одним и тем же материалом совершенно 
разные уроки, учитывая индивидуально-психологиче-
ские особенности конкретных учеников; 

- создает условия для более эффективного восприя-
тия информации учащимися на уроках за счет влияния 
почти на все органы чувств (зрение, слух, осязание); 

- снижает тревожность учащихся во время работы у 
доски; 

- дает больше возможностей для взаимодействия в 
классе: позволяет учащимся выполнять совместную ра-
боту и решать общую задачу, поставленную учителем; 

– помогает учителю организовать грамотную обрат-
ную связь;  
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– сокращает непродуктивное использование времени 
урока; 

– позволяет моделировать абстрактные идеи и по-
нятия, перетаскивать объекты в другое место, устанав-
ливать новые связи между объектами в режиме реаль-
ного времени, не касаясь компьютера и обеспечивая 
открытость пространства для учебного взаимодействия, 
когда создается иллюзия прямой, а не опосредованной 
компьютером и проектором взаимодействия с учебным 
материалом «на глазах у всех»; 

– создает феномен коллективного внимания, кото-
рый дает возможность как ученику и учителю управлять 
как всей аудитории в целом, так и каждым отдельным ее 
членом, что является основой целенаправленного и эф-
фективного обучения; 

– обеспечивает постоянный прямой визуальный кон-
такт учителя со школьниками; 

– способствует развитию наглядно-образного мыш-
ления у младших школьников, стимулирует их внима-
ние 

(непроизвольное и произвольное), воображение в 
процессе формирования навыков и умений социокуль-
турной компетенции; – активизирует учебно-познава-
тельную деятельность учащихся младших классов.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Во время работы с 
интерактивной доской следует учитывать возможные 
трудности: наличие технических проблем, значитель-
ные затраты времени на подготовку к уроку, наличие 
нескольких разных типов интерактивных досок, почти 
полное отсутствие специального программного обеспе-
чения для интерактивных досок, необходимость вре-
менных ограничений работы с интерактивной доской на 
уроке с учетом соблюдения санитарно-гигиенических 
норм, определение оптимального места интерактивной 
доски в учебном процессе.  

Однако следует иметь в виду, что интерактивная 
доска является лишь инструментом, дополнительным 
средством в руках талантливого мастера – учителя. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно с 
уверенностью констатировать, что интерактивная до-
ска играет значительную роль в процессе формирования 
англоязычной социокультурной компетенции, повышая 
эффективность учебно-воспитательного процесса, за-
действуя дополнительный (кроме аудиального и визу-
ального) канал восприятия – кинестетический, обеспе-
чивая оптимальный темп занятия и сохранение времени 
на обсуждение, делая возможным управление всеми 
функциями компьютера и любым программным обе-
спечением не только электронным или механическим 
маркером, а простым прикосновением руки или указ-
кой, предоставляя возможность участникам учебно-вос-
питательного процесса взаимодействовать в диалоговом 
режиме, способствуя усилению мотивации обучения и 
познавательной активности учащихся, постоянно под-
держивая учителей в состоянии творческого поиска ме-
тодических новаций средствами современных информа-
ционных технологий. 

Перспективы дальнейших исследований мы видим 
в рассмотрении возможностей использования интерак-
тивной доски в процессе формирования социокультур-
ной компетенции в рецептивных видах речевой деятель-
ности на уроках английского языка в начальной школе.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования духовно-нравственной культуры студентов, высту-

пающей ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Мы живем в эпоху 
глубокого кризиса гуманитарного знания, «не поспевающего» за стремительными трансформациями социальной 
реальности. Признаками гуманитарного кризиса являются – снижение интеллектуального и культурного уровня, 
девальвация общепризнанных ценностей, этических и правовых норм, рост агрессии и нетерпимости, расслоение 
общества, рост индивидуализма и многое другое. В связи с этим актуальность проведенного нами теоретического 
исследования связана с основными положениями государственной культурной политики, в которых подчеркива-
ется важная роль воспитательной деятельности образовательных организаций для предотвращения гуманитарного 
кризиса современности, прогрессивного развития российской культуры. В статье аргументируется тезис о том, что 
духовно-нравственное воспитание гражданина России есть процесс усвоения базовых национальных ценностей, 
высшей ступенью которого является развитие гражданского сознания. Анализ ряда антропологических направле-
ний показал, что важную роль в духовно-нравственном воспитании молодежи играет антропологический подход, 
при ведущей роли его гносеологической функции. Целями и задачами культурной политики исходя из «Основ го-
сударственной культурной политики» являются сохранение и передача от поколения к поколению традиционных 
для российской цивилизации норм и ценностей, обычаев, образцов поведения и традиций; создание условий для 
реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение доступа граждан к знаниям, информации 
и др. Поликультурное образование студентов с использованием в качестве педагогической технологии «поликуль-
турного имиджмейкинга» способствует гражданскому воспитанию, формированию общероссийской идентичности. 
Хорошим потенциалом, в плане поликультурного, духовно-нравственного воспитания, приобщения студентов к 
культурному наследию своего и других народов мира, развитию этнического, а на его основе общероссийского и 
планетарного сознания, обладают разработанные автором интегративные поликультурные концепции.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовные ценности, культурное наследие, базовые нацио-
нальные ценности, антропологический подход, междисциплинарность, поликультурное образование, поликультур-
ный имиджмейкинг, гражданская идентичность, клубная деятельность.
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the spiritual and moral culture of students, which is 

the key task of the modern state policy of the Russian Federation. We live in an era of deep crisis of humanitarian knowledge, 
“not keeping pace” with the rapid transformations of social reality. Signs of a humanitarian crisis are - a decrease in the 
intellectual and cultural level, a devaluation of generally accepted values, ethical and legal norms, an increase in aggression 
and intolerance, a stratification of society, an increase in individualism, and much more. In this regard, the relevance of our 
theoretical research is related to the main provisions of the state cultural policy, which emphasize the important role of edu-
cational activities of educational organizations to prevent the humanitarian crisis of our time, the progressive development of 
Russian culture. The article argues the thesis that the spiritual and moral education of a citizen of Russia is a process of mas-
tering basic national values, the highest stage of which is the development of civic consciousness. An analysis of a number of 
anthropological trends showed that an anthropological approach plays an important role in the spiritual and moral education 
of young people, with the leading role of its epistemological function. The goals and objectives of cultural policy based on 
the “Fundamentals of the State Cultural Policy” are the preservation and transfer from generation to generation of the norms 
and values   traditional for the Russian civilization, customs, patterns of behavior and traditions; the creation of conditions 
for the realization by each person of his creative potential; providing citizens with access to knowledge, information, etc. 
Polycultural education of students using “multicultural image-making” as a pedagogical technology promotes civic educa-
tion, the formation of the all-Russian identity. The integrative multicultural concepts developed by the author have a good 
potential in terms of multicultural, spiritual and moral education, familiarizing students with the cultural heritage of their 
own and other nations of the world, the development of ethnic, and on the basis of the all-Russian and global consciousness.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Создавая 
научную основу для «поликультурного имиджмейкин-
га» данная технология нашла своё практическое приме-
нение в деятельности научно-просветительского клуба 
«Поликультурный Владикавказ». В рамках клубной де-
ятельности, на основе популяризации культурно-исто-
рического наследия народов нашей страны происходит 
реализация авторского проекта, направленного на укре-
пление межнационального и межконфессионального со-
гласия. Решение задач, связанных с воспитанием граж-
данственности, патриотизма, формированием культуры 

межнационального общения достигается за счет изуче-
ния культурного наследия народов региона, России и 
мира в целом (поликультурного образования), реали-
зации системно-деятельностного подхода, взаимодей-
ствия с общественными организациями. 

В «Основах государственной культурной политики» 
говорится об особом значении образовательной деятель-
ности для развития современной российской культуры, 
роли учителя-профессионала в социальном, нравствен-
ном и интеллектуальном развитии подрастающих поко-
лений. Делается акцент на одной из важнейших функ-
ций культуры по социализации индивидов (обществ), 
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которая способствует преодолению пут клановых, кров-
нородственных взаимосвязей, обретению социальных 
свойств, общественному прогрессу [1]. Сказано, что для 
преодоления кризиса государственная культурная поли-
тика должна охватить все виды культурной деятельно-
сти, гуманитарные науки, образование, межнациональ-
ные отношения, воспитание и самовоспитание граждан, 
просвещение, развитие детского и молодежного дви-
жения, формирование информационного пространства 
и др. Национализм, религиозные и этнонациональные 
конфликты, терроризм согласно «Стратегии националь-
ной безопасности РФ», представляют собой реальную 
угрозу духовно-нравственной безопасности в современ-
ной России [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото-
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. В 2018 году в послании 
Президента России Владимира Путина Федеральному 
собранию РФ было сказано, что нас делают единым 
народом, способным к достижению больших целей – 
гражданская активность, культурные, нравственные, 
духовные ценности, «…сохранить свою идентичность 
крайне важно в бурный век технологических перемен, и 
здесь невозможно переоценить роль культуры, которая 
является нашим общенациональным цивилизационным 
кодом, раскрывает в человеке созидательные начала». В 
большинстве исследований культурное наследие высту-
пает в качестве механизма идентификации и хранилища 
коллективной памяти народа, фактора формирования 
мировоззренческих особенностей региональных соци-
умов (Г.К. Абдуллаева, В.Н. Аниськин, А.И. Бардаков, 
Е.Е. Гордеева, Э.В. Патраков, О.А. Петрухина, И.В. Фет-
тер, Ю.С. Шатрова, С.С. Шушпанов и др.) [3; 4; 5; 6]. 

Культурное наследие, вобрав в себя достижения 
мировой культуры, способствует этническому, со-
циальному и конфессиональному единению людей. 
Общечеловеческие ценности культурного наследия 
активно реализуют свою образовательно-воспитатель-
ную функцию, участвуя в процессе социализации, фор-
мирования картины мира человека. К числу функций 
культурного, духовно-нравственного наследия, как от-
мечает А.П. Беляков, относятся: репродуктивная; кре-
ативная; аксиологическая; экзистенциальная; этиче-
ская и др. [7, с. 150-159]. Духовно-нравственная сфера 
жизни общества, пишут А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков 
и В.А. Тишков, охватывает такие формы индивиду-
ального и общественного сознания, как нравственное, 
научное, эстетическое, религиозное, политическое и 
правовое. Соответственно ее элементами являются 
мораль, наука, искусство, религия и право [8, с. 216]. 
Многогранны и многочисленны современные интерпре-
тации понятий духовность и нравственность. Они имеют 
педагогическую, философскую, культурологическую, 
социологическую, психологическую, теологическую и 
другие интепретации (М.И. Бекоева, Н.В. Виноградова, 
Д.А. Данилов, Г.М. Землякова, А.Г. Корнилова, Ю.В.  
Корнилов, Ф.В. Хугаева) [9; 10; 11; 12].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России» говорится, что 
«ступень российской гражданской идентичности – это 
высшая ступень процесса духовно-нравственного разви-
тия личности россиянина, его гражданского, патриоти-
ческого воспитания. Важным свойством духовно-нрав-
ственного развития гражданина России является откры-
тость миру, диалогичность с другими национальными 
культурами» [13]. Россиянином, согласно концепции, 
становится человек, осваивающий культурное наследие 
своей многонациональной родины, осознающий его зна-
чимость. В соответствии с «Концепцией духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности гражданина 
России» «духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России это педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых на-
циональных ценностей, имеющих иерархическую струк-
туру и сложную организацию. Носителями этих ценно-
стей являются многонациональный народ Российской 
Федерации, государство, семья, культурно-территори-
альные сообщества, традиционные российские рели-
гиозные объединения (христианские, прежде всего в 
форме русского православия, исламские, иудаистские, 
буддистские), мировое сообщество». 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Ведущими факторами духовно-нравственного вос-
питания выступают природа, этнос, объекты-символы, 
религиозное пространство, язык (объектные факторы); 
когнитивные процессы, эмоционально-мотивацион-
ная сфера, поступки, поведение (субъектные факторы); 
деятельность педагога и деятельность обучающихся. 
Современные исследователи выделяют следующие под-
ходы к осуществлению духовно-нравственного: систем-
ный, целостный, синергетический, уровневый (констру-
ируемые); аксиологический, культурологический, сре-
довый, событийный и ситуационный (контентные); гно-
сеоонтологический, деятельностный и рефлексивный 
(транслирующие). Особую роль в духовно-нравствен-
ном воспитании играет философско-антропологический 
подход. Ключевые позиции антропологического подхода 
некоторых исследователей (Г.И. Веденеева, А.Н. Джу-
ринский, М.Ю. Зеленков, С.А. Курносова, С.И. Кащеев 
и др.) широко и своеобразно воплощаются в практике 
«гуманистической педагогики», «рефлексивной педаго-
гики», «педагогики ненасилия». Гуманитарная парадиг-
ма современного образования все более актуализирует 
свой антропологический фундамент, выделяя в качестве 
ведущей гносеологическую функцию антропологиче-
ского подхода в педагогике как отражающую общеми-
ровоззренческое содержание подхода [14- 18].

Проведенный нами анализ некоторых антрополо-
гических направлений (А.Ю. Мелтонян, Ф.В. Хугаева) 
показывает, что каждое из них, посредством приобще-
ния к современным научным данным в области чело-
вековедения, по-своему способствует формированию 
духовно-нравственных качеств личности, осмыслению 
разнообразности человеческой природы [19; 20]. И не-
смотря на то, что каждое из перечисленных направле-
ний, бесспорно, имеет в своем распоряжении большой 
воспитательный потенциал для формирования толерант-
ных межличностных отношений в гражданском обще-
стве, подлинная сила современной научной антрополо-
гии заключается в приумножении ее междисциплинар-
ной направленности. Собственно, междисциплинарные 
установки и содержат в себе интегративный потенциал 
современной научной антропологии [21], с помощью 
которого можно анализировать проблему духовно-нрав-
ственного воспитания студентов с различных позиций 
[22]. В настоящее время, когда наблюдаем очень ши-
рокий поток информации,  мы вынуждены обращаться 
вновь к педагогическим воззрениям К.Д. Ушинского и 
убеждаемся в том, что «если педагогика хочет воспитать 
человека во всех отношениях, то она должна узнать его 
во всех отношениях, с точки зрения всех наук о чело-
веке». Знание этого, как следует из замечательных этих 
строк К.Д. Ушинского, может быть построено исключи-
тельно на интеграции антропологических научных на-
правлений [23].

Важная роль в формировании духовно-нравствен-
ной культуры личности принадлежит поликультурному 
образованию. При этом, «значительным потенциалом 
в обеспечении необходимого уровня поликультурной 
образованности личности обладает деятельность сту-
денческих клубов, как важной составляющей внеучеб-
ной воспитательной работы в вузе» [24]. В России пе-
дагогические основы коллективов клубного типа были 
разработаны в трудах П.Г. Блонского, А.С. Макаренко, 
Е.Н. Медынского, М.В. Петровского, А.П. Пинкевича, 
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В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого и др., а затем по-
лучили дальнейшее исследование в работах таких уче-
ных, как П.М. Барский, И.Ф. Пелячик, В.В Полукаров, 
С.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Е. Триодин и т.д. 

Появление на современном этапе развития высших 
учебных заведений большого количества молодежных 
клубных объединений и движений, способствует реали-
зации творческого потенциала молодых людей посред-
ством правильной организации досуга, а главной целью 
внеучебной деятельности считается ее общественная на-
правленность.

Поликультурное пространство образовательного уч-
реждения в условиях Северокавказского региона, пред-
ставляющего собой мозаику народов и культур, при-
звано учитывать условия социума и образовательной 
стратегии в регионе, особенности развития личности, 
ее культурные задатки для решения проблем вхождения 
учащегося в культуру посредством образования [25]. 
Северный Кавказ является одним из многонациональ-
ных регионов Российской Федерации. В этих сложных 
условиях социума, заключающихся в переплетения на-
родов и культур, поликультурное пространство образо-
вательного учреждения любого уровня должно учиты-
вать специфику образовательной стратегии в регионе, 
особенности развития и культурные задатки каждой 
личности для ее «вхождения в культуру посредством 
образования» [16]. О необходимости реализации про-
светительских программ, направленных на укрепление 
социального, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия в молодежной среде, популяризации исто-
рического наследия народов страны, необходимости 
формирования активной гражданской позиции молодых 
граждан, национально-государственной идентичности, 
воспитания уважения к представителям различных этно-
сов, укрепления нравственных ценностей, профилакти-
ки экстремизма говорится в «Основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года». 

Активную работу в данном направлении прово-
дит созданный нами научно-просветительский клуб 
«Поликультурный Владикавказ». В состав клуба вхо-
дят студенты разных национальностей. Членами клуба 
являются молодые люди – представители разных наци-
ональностей и вероисповеданий: армяне, дагестанцы, 
евреи, ингуши, кабардинцы, кумыки, осетины, русские, 
терские казаки, чеченцы. В соответствии с целями и 
приоритетными задачами государственной молодеж-
ной политики, озвученными в «Основах государствен-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» в основу деятельности клуба заложены такие 
ключевые понятия, как патриотизм, гражданственность, 
нравственность, гуманизм, профессионализм, толерант-
ность, культура созидательных межэтнических отноше-
ний, профилактика экстремизма и др.

Культурно-просветительская и воспитательная дея-
тельность клуба строится по созданной нами техноло-
гии, которую мы назвали «поликультурный имиджмей-
кинг». По нашему мнению, поликультурный имиджмей-
кинг, как культурная педагогическая технология в поли-
культурной и полиэтнической среде вуза, представляет 
собой вид профессиональной деятельности педагога, 
направленный на формирование у обучающихся на ос-
нове объективной научной информации, междисципли-
нарного и критического подходов, позитивного имиджа 
собственного народа, народов региона проживания, дру-
гих народов России и мира в целом, способствующий 
более эффективному решению задач воспитания гуман-
ной, толерантной личности гражданина России. Целью 
поликультурного имиджмейкинга является духовно-
нравственное воспитание личности, сохранение мира, 
согласия и взаимопонимания между народами России, 
формирование общероссийской идентичности [9]. В 
основе данной технологии направленной на изучение и 
пропаганду положительного потенциала разных куль-

тур народов мира, лежит идея П.Ф. Каптерева о том, что 
педагогическую деятельность необходимо построить, в 
первую очередь, опираясь на принципы национального 
идеала, национального самосознания, и только после 
этого она способна перейти на более высокий уровень – 
уровень общечеловеческого, межнационального идеала. 
Для полноценного воспитания, как говорил ученый, мы 
не можем обращаться только к одному народу, к одной 
нации. Мы обязаны глубоко изучить идеалы своего на-
рода и максимально, по возможности, восполнить его 
недостатки драгоценными свойствами и идеалами дру-
гих народов, ибо народное одухотворение необходимо 
соединять с инородным воплощением, со всенародным 
духовно-нравственным потенциалом, общечеловечески-
ми добродетелями.

На наш взгляд, хорошим потенциалом, в плане по-
ликультурного и духовно-нравственного воспитания, 
приобщения студентов к культурному наследию свое-
го и других народов мира, развитию этнического, а на 
его основе общероссийского и планетарного сознания, 
обладают интегративные поликультурные таблицы, 
разработанные и применяемые нами при чтении кур-
са «Педагогика межнационального общения в поли-
культурном пространстве». Предложенный в таблицах 
культурологический материал способствует развитию 
у студентов логического мышления, научного подхо-
да к историческим данным, умению анализировать и 
делать выводы, дает возможность пополнить таблицы 
собственными научными открытиями и культурными 
параллелями в той или иной области. Создавая научную 
основу для «поликультурного имиджмейкинга», данная 
технология также нашла свое практическое применение 
в деятельности созданного нами научно-просветитель-
ского клуба.

Интегративные поликультурные таблицы состоят 
из двух разделов. Первый раздел «Культура как исто-
рический результат взаимодействия различных наро-
дов» освещает следующие темы: Аланско-абхазское 
этнокультурное наследие как результат межнацио-
нального общения и взаимообогащения двух народов; 
Осетинско-адыгские межэтнические контакты и куль-
турные параллели; Осетино-балкарско-карачаевские 
культурные связи; Культурное взаимовлияние и взаи-
мообогащение, как результат межнационального обще-
ния осетинского и грузинского народов; Общие черты 
в культуре осетин и донских казаков [12]. Второй раз-
дел «Нартский героический эпос как средство воспи-
тания культуры межнационального общения»  вклю-
чает в себя интегративные поликультурные таблицы 
по следующим темам: «Параллели между героями и 
мотивами нартовского эпоса осетин и русскими были-
нами», «Параллели между героями и мотивами нартов-
ского эпоса осетин и бурят-монгольского героического 
эпоса», «Общие черты нартовского эпоса осетин и ар-
мянского эпоса», «Сравнительный анализ нартовского 
эпоса осетин с легендами и мифами Древней Греции», 
«Сравнительный анализ нартовского эпоса осетин с ци-
клом короля Артура и рыцарей», «Общие черты каре-
ло-финского народного эпоса «Калевала» и нартовско-
го эпоса осетин», «Сравнительный анализ нартовского 
эпоса осетин с ирландскими сагами», «Сравнительно-
культурологический анализ нартовского эпоса осетин», 
германского эпоса «Песнь о Нибелунгах» [22; 23].

Деятельность научно-просветительского клуба 
«Поликультурный Владикавказ» направлена на куль-
турное и духовное просвещение, распространение на-
учных знаний в области межнациональных отношений. 
Студенты – члены Клуба, занимаются проектной, науч-
но-исследовательской работой, теоретической и практи-
ческой деятельностью в сфере духовно-нравственного 
воспитания и саморазвития. Проектная деятельность, 
осуществляемая студентами во внеаудиторное время, 
носит межпредметный характер и служит эффективным 
инструментарием развития креативного мышления. В 
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роли координатора проекта в нашем случае выступает 
преподаватель. С результатами своей научно-иссле-
довательской и проектной деятельности студенты вы-
ступают на мероприятиях клуба. В 2017-2018 учебном 
году нами были проведены круглые столы, конферен-
ции, интерактивные, исторические, игровые квесты по 
следующим темам: «Осетино-русско-немецкие куль-
турные связи»; «Нартовский эпос осетин и мировой 
фольклор»; «Педагогика межнационального общения 
адыгов и осетин»; «Вслед за путешествием Всеволода 
Миллера и Максима Ковалевского по горским обще-
ствам Кабарды»; «Сравнительный анализ нартовского 
эпоса осетин с легендами и мифами Древней Греции»; 
«Культурное взаимовлияние и взаимообогащение как 
результат межнационального общения осетинского и 
грузинского народов»; «Общие черты в культуре осе-
тин и ингушей как свидетельство этнокультурных свя-
зей двух народов»; «Традиционная культура воспитания 
детей у чеченцев и осетин: общие принципы нравствен-
ного и эстетического воспитания»; «Русское казачество 
в системе традиционной культуры народов Северного 
Кавказа»; «Культура и традиции армянского народа: 
сравнительно-сопоставительный подход с культурным 
наследием народов Кавказа, России и мира»; «Пройдем 
дорогами войны...».

Анализ проведенных за учебный год мероприятий 
показывает, что решение задач, связанных с воспита-
нием гражданственности, патриотизма, формированием 
культуры межнационального общения, достигается за 
счет изучения культурного наследия народов региона, 
России и мира в целом, реализации системно-деятель-
ностного подхода. В работе используются как коллек-
тивные (технология коллективного творческого дела) 
так и индивидуальные (исследовательские проекты) 
формы работы. В подготовке и проведении воспитатель-
ных мероприятий принимают участие как очные, так 
и заочные группы института. Студенты в начале учеб-
ного года выбирают интересующие их темы, готовят 
творческие проекты, с которыми выступают на меро-
приятиях клуба, студенческих научных конференциях. 
В своей культурно-просветительской деятельности мы 
опирались на диалоговые, проектные, информационно-
коммуникационные технологии, старались выстраивать 
педагогически целесообразные партнёрские отноше-
ния с общественными организациями. Особо хочется 
отметить роль Республиканского «Дома Дружбы», на-
ционально-культурных обществ и центров Северной 
Осетии, которые легко шли на контакт и принимали 
участие во всех проводимых нами мероприятиях.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Подводя итог, хочет-
ся еще раз отметить, что в условиях духовного кризи-
са, в который зашло современное человечество именно 
культура и её составляющие: мораль, наука, искусство, 
язык, религия способны ответить на вызовы времени. 
Это междисциплинарная и педагогически непростая 
задача, так как культура является предметом изучения 
многих наук: философии, культурологии, истории, ис-
кусствознания, лингвистики (этнолингвистики), поли-
тологии, этнологии, психологии, экономики, педагоги-
ки и др. Духовно-нравственное воспитание личности 
гражданина России это педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия студентами таких базо-
вых национальных ценностей как: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, семья, труд и 
творчество, наука, традиционные российские религии, 
природа, человечество. Каждая из базовых ценностей, 
педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Для ее решения необходи-
мо обращаться к истории России, российских народов, 
традиционных российских религий; произведений лите-
ратуры и искусства, лучших образцов отечественной и 
мировой культуры; фольклора народов России; учебных 
дисциплин; других источников информации и научного 

знания. Важную роль в духовно-нравственном воспита-
нии играет антропологический подход, опирающийся на 
современные данные широкого круга научных дисци-
плин и помогающий на основе системных знаний понять 
человека и объяснить всё многообразие культурных 
форм его бытия. Существенным потенциалом в духов-
но-нравственном воспитании обладает клубная деятель-
ность, в рамках которой происходит реализация про-
светительских программ, направленных на укрепление 
социального, межнационального и межконфессиональ-
ного согласия в молодёжной среде; популяризация исто-
рического наследия народов страны, поликультурное 
образование студентов. Формированию общероссий-
ской идентичности, как важной составляющей духовно 
нравственного развития личности способствует педаго-
гическая технология «поликультурный имиджмейкинг», 
интегративные поликультурные таблицы. Полноценное 
духовно-нравственное развитие и воспитание студентов 
трудно представить без социально-педагогического вза-
имодействия с общественными организациями.
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Аннотация. В статье обоснована необходимость принципиально новых подходов к подготовке специалистов 

по туризму среднего звена, учитывающая как общие тенденции развития активных форм туризма, так и стрем-
ление населения к оздоровительным практикам. Показаны характерные особенности отбора критериев и показа-
телей в связи со спецификой профессиональной деятельности будущих специалистов по туризму среднего звена. 
Сформулированы специфические требования к деятельности будущего специалиста по туризму, позволяющие обе-
спечить более эффективное продвижение регионального туристского продукта. В статье дано обоснование и харак-
теристика критериального аппарата оценки сформированности готовности к здоровьесберегающей деятельности 
будущих специалистов по туризму среднего звена. Обосновано выделение системно-знаниевого, практико-деятель-
ностного, физкультурно-рефлексивного и личностно-мотивационного критериев сформированности готовности к 
здоровьесберегающей деятельности. Охарактеризованы показатели и уровни сформированности готовности к здо-
ровьесберегающей деятельности обучающихся по специальности туризм в колледже.

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность, критерии, показатели, уровни, будущие специалисты по 
туризму, формирование готовности, профессиональная подготовка, колледж, среднее профессиональное образова-
ние. 
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© 2019
Tsareva Natalya Olegovna, teacher 

Crimean Federal University
(295007, Russia, Simferopol, Academic Vernadsky Аvenue, 4, e-mail: 1992averast@mail.ru)

Abstract. The paper substantiates the necessity of fundamentally new approaches to the training of middle link tourism 
specialists in terms of general trends in the development of active forms of tourism as well as aspiration of the population 
to health practices. It points out characteristic features of criteria and indicators selection in regard to the specifics of future 
professional activity of middle link tourism specialists. The author has formulated specific requirements to the activity of 
the future tourism specialist that allow providing more effective promotion of a regional tourism product. The paper sub-
stantiates and characterizes criteria apparatus of the formation of future middle link tourism specialists’ readiness to health 
protecting activities. It provides grounds for the selection of the system-knowledge, practice and activity, sports and reflex-
ive as well as personal-motivational criteria of the formation of future middle link tourism specialists’ readiness to health 
protecting activities. Indicators and levels of future middle link tourism specialists’ readiness to health protecting activities 
in college have been characterized. 

Keywords: health protecting activity, criteria, indicators, levels, future tourism specialists, formation of readiness, pro-
fessional training, college, secondary vocational education. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Трансформация представлений о здоровье и его роли 
в развитии человеческого потенциала, начавшаяся во 
второй половине двадцатого столетия, привела к разви-
тию межсекторального подхода к проблеме сохранения 
и укрепления здоровья населения. Одним из секторов, 
имеющих значительный потенциал для сохранения и 
укрепления здоровья всех групп населения, является ту-
ризм. Развитие активных форм туризма, появление раз-
нообразных видов рекреационных и реабилитационных 
туристских практик делает востребованным здоровьео-
риентированный вектор профессиональной деятельно-
сти специалистов отрасли. Однако, как показал анализ 
исследований [1-7], в настоящее время не ведется це-
ленаправленная подготовка специалистов по туризму к 
здоровьесберегающей деятельности. 

Актуальность проблемы обусловлена и тем, что 
здоровьесберегающий контекст подготовки будущих 
специалистов по туризму является как средством повы-
шения профессионализма и конкурентоспособности ка-
дров в сфере туризма, так и инструментом повышения 
качества жизни потребителей туристских услуг за счет 
сохранения и улучшения здоровья. Особое значение 
подготовка будущих специалистов по туризму к здоро-
вьесберегающей деятельности имеет для регионов, об-
ладающих санаторно-курортным потенциалом, клима-
тическими и природными ресурсами для оздоровления 
и т.п. [8]. Продвижение здоровьеориентированных ту-
ристских продуктов требует формирования соответству-
ющих компетенций в сфере здоровья и безопасности, 

место которых до настоящего времени не определено в 
системе профессиональной подготовки специалистов по 
туризму.

Особое место здоровьесберегающая деятельность 
приобретает в структуре профессиональной деятель-
ности специалистов по туризму среднего звена, рабо-
тающих непосредственно в контакте с потребителями 
туристских услуг. Для данной категории специалистов 
здоровьесберегающая деятельность предполагает не 
только продвижение здоровьеориентированных турист-
ских услуг, но и обеспечение безопасности туристов, 
оказание при необходимости первой помощи пострадав-
шим и ряд других навыков и умений, требующих спе-
циальной подготовки. Оценка сформированности ком-
петенций в сфере здоровьесберегающей деятельности 
будущих специалистов по туризму среднего звена тре-
бует особого инструментария, имеющего определенную 
специфику и до настоящего времени неразработанного. 
В связи с вышеизложенным разработка критериального 
аппарата, позволяющего адекватно оценить сформиро-
ванность компетенций, определяющих успешность здо-
ровьесберегающей деятельности в туристской отрасли, 
является актуальной проблемой теории и методики про-
фессионального образования. 

Анализ последних исследований и публикаций, вы-
деление неразрешенных раньше частей общей пробле-
мы. 

Внимание исследователей к профессиональной 
подготовке специалистов по туризму (И. А. Дрогов, 
Ю. С. Константинов, Д. В. Смирнов, С. А. Сергеева, А. А. 
Остапец-Свешников, А. И. Сесёлкин и др.) значительно 
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возросло с конца ХХ века. Ученые обосновывают осо-
бые требования к выпускникам средних и высших учеб-
ных заведений, обучающихся по данному профилю под-
готовки (М. Б. Биржаков, Г. А. Папирян, Е. Н. Ильина, 
Г. А. Карпова и др.). Отдельные аспекты подготовки 
кадров сферы туризма рассматривали И. В. Зорин, 
В. А. Квартальнов, В. И. Кружалин, Н. А. Лоншакова, 
В. П. Моченов, Т. И. Черняева. Однако специалисты 
практически не рассматривали подготовку специали-
стов по туризму среднего звена к здоровьесберегающей 
деятельности, а критерии, показатели и уровни подго-
товки будущих специалистов по туризму среднего звена 
ранее не были предметом исследования.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является обоснование критериев, пока-

зателей и уровней сформированности готовности к здо-
ровьесберегающей деятельности будущих специалистов 
по туризму среднего звена.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Результатом подготовки будущих специалистов по 
туризму к здоровьесберегающей деятельности является 
сформированность готовности будущих специалистов 
по туризму к здоровьесберегающей деятельности, кото-
рую мы определяем как совокупность качеств личности, 
интегрирующих приобретенные в процессе обучения 
систематизированные знания, умения, навыки, ценност-
ные ориентации и практический опыт, необходимые для 
удовлетворения социального и государственного заказа 
на предоставление здоровьеориентированных и безопас-
ных туристских услуг, обеспечение деятельности по со-
хранению и укреплению здоровья субъектов профессио-
нальной деятельности.

В структуре готовности к здоровьесберегающей дея-
тельности выпускника колледжа – будущего специали-
ста по туризму среднего звена – мы выделили взаимос-
вязанные и взаимообусловленные компоненты:

когнитивный – представляющий совокупность си-
стематизированных знаний о теоретических и методиче-
ских основах здоровьесберегающей деятельности; 

технологический – отражающий комплекс умений и 
навыков по практической реализации здоровьесберега-
ющей деятельности; 

физический – определяющий индивидуальный до-
стижимый уровень развития физических качеств вы-
пускника, позволяющий в должном объеме обеспечи-
вать различные стороны здоровьесберегающей деятель-
ности в системе оказания туристских услуг; 

личностный – объединяющий систему личностных 
качеств, определяющих заинтересованность в реализа-
ции различных аспектов здоровьесберегающей деятель-
ности, эффективность реализации здоровьесберегаю-
щей деятельности и способность к рефлексивной оценке 
результатов здоровьесберегающей деятельности.

В соответствии с компонентами готовности опреде-
лены критерии сформированности готовности к здоро-
вьесберегающей деятельности будущих специалистов 
по туризму: системно-знаниевый, практико-деятель-
ностный, физкультурно-рефлексивный и личностно-мо-
тивационный критерии.

При обосновании критериальной базы исследования 
были учтены современные требования к специалистам 
по туризму среднего звена, изложенные в профессио-
нальном стандарте [9] и в федеральном образовательном 
стандарте среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 Туризм [10], данные научных 
исследований [11, 12, 13], результаты опроса экспертов 
– региональных работодателей и специалистов в сфере 
туризма. 

При выделении уровней готовности обучающихся 
к здоровьесберегающей деятельности мы опирались на 
подходы по оценке готовности студентов к здоровьесбе-
регающей деятельности, обоснованные в высшей школе 
(О. М. Панюкова [14], В. В. Буторин [15], М. В. Козуб 

[16]); учитывали творческий характер профессиональ-
ной деятельности специалистов по туризму и специфику 
здоровьесберегающей деятельности, требования к обе-
спечению безопасности и ряд других особенностей про-
фессиональной деятельности специалистов по туризму.

В основу разработки критериев сформированности 
готовности мы положили представления о здоровьес-
берегающей деятельности специалистов по туризму как 
системе профессиональных действий, целью которых 
является сохранение и укрепление здоровья потреби-
телей туристских услуг на основе выбора и реализации 
здоровьеориентированного туристского продукта. 

Для оценки сформированности когнитивного компо-
нента готовности к здоровьесберегающей деятельности 
мы разработали системно-знаниевый критерий, под ко-
торым подразумеваем владение системой знаний о здо-
ровьесберегающей деятельности и туристских услугах 
по ее реализации. 

К основным показателям, входящим в содержание 
когнитивного компонента готовности к здоровьесбере-
гающей деятельности, мы отнесли:

- знание принципов планирования экскурсии и фор-
мирования туристских групп в соответствии с возраст-
ными особенностями туристов (экскурсантов), интере-
сами и уровнем их физической подготовленности;

- знание правил и технологий обеспечения безопас-
ности туристов (экскурсантов), правил оказания первой 
доврачебной и допсихологической помощи;

- знание теоретических и технологических основ 
реализации туристских продуктов лечебного и оздоро-
вительного характера в соответствии с природно-клима-
тическими особенностями региона, санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой и пр.

Для оценки сформированности технологического 
компонента готовности к здоровьесберегающей деятель-
ности мы сформулировали практико-деятельностный 
критерий, под которым подразумеваем владение систе-
мой умений и навыков здоровьесберегающей деятельно-
сти в продвижении и реализации туристских услуг.

К основным показателям, входящим в содержание 
технологического компонента готовности к здоровьес-
берегающей деятельности мы отнесли:

- умение планировать экскурсии и формировать ту-
ристские группы на основании предварительной диф-
ференциации экскурсантов (туристов) по группам (воз-
растным, социальным, по интересам и т.д.);

- способность провести инструктаж по соблюдению 
правил безопасности, оказать первую доврачебную и 
допсихологическую помощь;

- готовность к продвижению ресурсов региона лечеб-
ного и оздоровительного характера в качестве турист-
ского продукта.

Для оценки сформированности физического компо-
нента готовности к здоровьесберегающей деятельности 
мы сформулировали физкультурно-рефлексивный кри-
терий, под которым подразумеваем владение системой 
практических действий по личному физическому совер-
шенствованию и сопровождению физической активно-
сти потребителей туристских услуг.

Сформированность физического компонента готов-
ности к здоровьесберегающей деятельности предпола-
гает:

- наличие достаточного уровня здоровья и физиче-
ской работоспособности для работы в заданных профес-
сиональным стандартом условиях труда (ненормирован-
ный рабочий день, деятельность в стандартных предска-
зуемых и внештатных ситуациях и прочее); 

- умение провести оценку уровня здоровья и физи-
ческого развития для формирования туристских групп 
в соответствии с возрастными особенностями туристов 
(экскурсантов) и уровнем их физической подготовлен-
ности;

- владение навыками физического самосовершен-
ствования.
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Для оценки сформированности личностного компо-
нента готовности к здоровьесберегающей деятельности 
мы разработали личностно-мотивационный критерий, 
под которым подразумеваем владение личностными ка-
чествами, способствующими саморазвитию и практиче-
ским действиям по сохранению и укреплению здоровья 
и обеспечению безопасности потребителей туристских 
услуг.

Таблица 1 – Уровни сформированности готовности к 
здоровьесберегающей деятельности будущих специали-
стов по туризму среднего звена

Показателями сформированности личностного ком-
понента готовности к здоровьесберегающей деятельно-
сти является:

- внутренняя мотивация к осуществлению разноо-
бразных форм оздоровительной деятельности, практи-
ческим действиям по укреплению и сохранению соб-

ственного здоровья и здоровья потребителей туристских 
услуг;

- установка на предоставление безопасных турист-
ских услуг;

- гармоничное развитие личностных качеств – дисци-
плинированности, нацеленности на успех, способности 
преодолевать трудности, высокий уровень профессио-
нальной ответственности, коммуникативных и органи-
заторских способностей. 

Согласно разработанным критериям, нами были вы-
делены уровни сформированности готовности к здоро-
вьесберегающей деятельности (таблица 1). 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Таким образом, в соответствии с компонентами го-
товности к здоровьесберегающей деятельности (когни-
тивный, технологический, физический, личностный) бу-
дущих специалистов по туризму среднего звена охарак-
теризованы критерии сформированности данной готов-
ности (системно-знаниевый, практико-деятельностный, 
физкультурно-рефлексивный и личностно-мотивацион-
ный), определены показатели и уровни (базовый, репро-
дуктивный, продуктивный) сформированности готовно-
сти к здоровьесберегающей деятельности. 

Перспективами дальнейших изысканий является экс-
периментальная проверка эффективности модели под-
готовки на основе разработанного нами критериального 
аппарата оценки готовности к здоровьесберегающей де-
ятельности будущих специалистов по туризму среднего 
звена.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Преподавание русского языка зародилось в Китае 
в начале XVIII в. с появлением первого учебного заве-
дения, в котором обучали по данной специальности, и 
с тех пор находится в постоянном развитии. После об-
разования Нового Китая преподавание русского языка 
начало развиваться еще более быстрыми темпами. С 
момента установления дипломатических отношений 
между Китаем и Россией в XXI веке, преподавание рус-
ского языка стало более качественным[1]. Все большее 
количество вузов осуществляют подготовку специали-
стов по данному направлению. Так, по состоянию на 
начало 2009 г. русскому языку обучало более 120 китай-
ских вузов. Необходимо отметить, что и качество обу-
чения данной специальности также непрерывно растет. 
Но нельзя игнорировать и возникающие в связи с таким 
ростом проблемы. 

Развитие общественного строя в Китае влечет необ-
ходимость реформирования образовательной системы в 
вузах. Текущие реформы предполагают существенное 
повышение квалификации педагогов в вузах страны. 
Такие меры позволят китайскому обучению соответ-
ствовать социальному развитию страны.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор.

Проблемы преподавания русского языка в Китае яв-
ляется достаточно актуальной темой, о чем свидетель-
ствует ряд публикаций.

Пань Шуган в научной статье «Изучение русского 
языка в Китае» рассматривает процессы формирования 
изучения русского языка в контексте истории и педаго-
гики.

Мария Яковлевна Голик в статье «Русский язык в 
Китае: Прошло и настоящее» исследует проблему раз-

вития сотрудничества России и Китая в части препо-
давания русского языка, как одного из международных 
языков общения.

В статье «Особенности обучения русскому языку в 
китайских вузах» автора Гао Фэнлань освещены общие 
принципы обучения русскому языку в вузах Китая, изло-
жена суть методов обучения русскому языку (приоритет 
речевой практики, расширение лингвострановедческих 
знаний, использование аудиовизуальных средств обуче-
ния). Также автором статьи проанализированы пробле-
мы изучения русского языка и предложены способы их 
решения. 

Формирование целей статьи (постановка задания).
В настоящее время в некоторых вузах нашей стра-

ны преподавание русского языка недостаточно развито. 
Обычно иностранные языки рассматриваются как вспо-
могательные предметы по отношению ко многим дру-
гим [2]. Так, например, иностранные языки уже вошли 
в список преподаваемых дисциплин по специальности 
«Литература». Но и в этом случае  они преподаются 
на недостаточном уровне. В настоящее время все вузы 
стремятся привлечь квалифицированных работников по 
преподаванию иностранных языков. Для этой цели необ-
ходимо улучшить фактические условия труда. Обучение 
большинства педагогов составляет менее 3 месяцев. 
Таким образом, в течение такого короткого времени пе-
дагоги просто не успевают хорошо овладеть предметом, 
и, следовательно, потом не могут дать реальные знания 
студентам.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

 Исчезновение преподавания в небольших группах.
По мере проведения непрерывной реформы образо-

вательной системы и реализации политики расширения 
набора студентов по данному направлению, численность 
студентов в вузах непрерывно увеличивается, и началь-
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ная модель преподавания иностранных языков в не-
больших группах тоже исчезает [3]. Цифры ежегодного 
набора значительно увеличиваются, следовательно, ста-
новится тяжелее поддерживать качество образования. 
Причина заключается в том, что модель преподавания 
русского языка в небольших группах постепенно сходит 
на нет. Если раньше численность студентов в каждой 
группе не превышала 20 человек, то теперь считается 
нормой, если в группе около 30 студентов, а иногда чис-
ленность достигает 40-50 учащихся. При непрерывном 
увеличении численности учащихся, студенты не имеют 
шанса общаться «один на один» с преподавателем. Это 
оказывает значительное влияние на качество преподава-
ния русского языка.

Неясная концепция развития преподавания русского 
языка.

В настоящее время требуется разработка четкой кон-
цепции преподавания русского языка. Но такая концеп-
ция должна иметь достаточное научное обоснование. 
В настоящее время в большинстве вузов существует 
неясная концепция преподавания, большое количество 
педагогов обучают студентов не для того, чтобы дать 
им реальные знания,  а для того, чтобы удовлетворить 
свое эго. Это свидетельствует о том, что существующие 
способы и модели преподавания оторваны от реального 
положения дел. Реформирование в этой сфере призвано 
уточнить и конкретизировать методы образовательного 
процесса, а также максимально приблизить их к дей-
ствительности.

Нестабильное положение русского языка в системе 
образования.

По мере проведения непрерывной реформы во всех 
вузах, русский язык постепенно начал негласно стано-
виться в Китае языком меньшинства. Хотя в некоторых 
вузах именно акцент на то, что данный язык доступен 
далеко не каждому, помогает набрать достаточное коли-
чество студентов на данное направление. Такой способ 
набора студентов скрывает в себе большое количество 
недостатков. Несмотря на то, что абитуриенты сдают 
вступительные испытания, каждый год появляются об-
учающиеся, у которых отсутствует способность к изуче-
нию иностранных языков. Такие студенты изучают язык 
вслепую, не пытаются получить дополнительные знания 
о языке, о его культуре. Причин этому несколько: со-
блазн руководства вуза набрать побольше студентов, а 
также то, что в большинстве семей будущую профессию 
выбирают не сами дети, а за них это делают их родители. 
Кроме того, некоторые видят причину таких плачевных 
результатов в не недостаточно строгих условиях отбора. 
По понятным историческим причинам считается, что из-
учение русского языка для китайцев является малопер-
спективным. В настоящий момент изучение русского 
языка вытесняется изучением других иностранных язы-
ков (английского, японского и других). Именно поэтому 
необходимо как можно скорее реформировать данную 
сферу и не допустить окончательного отказа от изуче-
ния русского языка.

Отсутствие инноваций в преподавании предметов по 
русскому языку.

Преподавание русского языка в каждом вузе непре-
менно сопряжено с большим количеством проблем. 
Традиционное преподавание самого языка и русской ли-
тературы в настоящее время уже не соответствует совре-
менному уровню экономического развития внутри стра-
ны и за рубежом. Преподавание русского языка должно 
быть непременно сохранено, но модель и способы такого 
преподавания необходимо модернизировать, чтобы оно 
соответствовало реальной действительности. Подобная 
модернизация стала важной темой для исследований в 
настоящее время. Многие вузы проводят собственные 
исследования, однако нельзя сказать, что такие исследо-
вания полностью объективны и беспристрастны. Таким 
образом, в процессе проведения реформы необходимо 
серьёзно изменить модели и способы преподавания рус-

ского языка с учетом реальной действительности.
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Постепенное сокращение вузов, предлагающих обу-

чение по специальности «русский язык».
Несмотря на то, что многие вузы стремятся набрать 

все большее количество студентов, количество вузов, в 
которых возможно изучение русского языка, сокраща-
ется. «Русский язык» уже негласно именуется в Китае 
«языком меньшинства». Но в некоторых вузах препода-
вание языков меньшинства специально внедряется в це-
лях привлечения студентов [5]. Однако к процессу пре-
подавания русского языка возникают большие вопросы. 
Несмотря на то, что вступительный экзамен на данное 
направление достаточно трудный и объемный, каждый 
год в вузах появляются новые студенты, которые всту-
пительный экзамен сдали, но к дальнейшему изучению 
языка просто неспособны. Успеваемость таких студен-
тов плохая, а это, в свою очередь, приводит к снижению 
их самооценки. Подобная проблема встречается у сту-
дентов любого года обучения. Причина заключается в 
том, что руководство вуза стремится набрать побольше 
студентов. Другой причиной может являться то, что вы-
бор специальности осуществляется родителями. Всё это 
в совокупности оказывает определённое влияние на об-
разовательный процесс. Кроме того, обычно считается, 
что изучение русского языка малоперспективно. Все это 
оказывает влияние на активность и успеваемость обуча-
ющихся. Из вышеуказанного видно, что, как язык мень-
шинства, русский язык всё-таки менее популярен, чем, 
например, английский язык или японский, поэтому все 
вузы должны обратить внимание на преподавание язы-
ков меньшинства, непрерывно совершенствуя образова-
тельный процесс в данной области.

Недостаточность учебных ресурсов, отсутствие ин-
новаций.

Содержание учебных предметов, учебная литерату-
ра, которая используется в Китае при преподавании рус-
ского языка, не успевает вовремя обновляться, а, следо-
вательно, имеет определенное отставание от реальности 
[6]. Недостаточность учебных ресурсов также во многом 
способствует устареванию преподавания по указанной 
специальности. Хотя вопросы разработки учебных по-
собий относятся к ведению специализированных госу-
дарственных органов, вузам самим необходимо спо-
собствовать обновлению технической и научной базы. 
Серьёзной проблемой является отсутствие осознания 
необходимости реформирования и внедрения иннова-
ций. Преподавание литературы уже на данный момент 
не удовлетворяет потребностям современного общества. 
Представляется важным обратить внимание междуна-
родного сообщества на существующую проблему. Это 
должно обеспечить осознание необходимости проведе-
ния масштабных преобразований в данной сфере.

Рассмотрение студентов в качестве субъектов обра-
зовательного процесса, стимулирование активности об-
учающихся.

В целях повышения качества преподавания русско-
го языка, студенты должны рассматриваться в качестве 
субъектов образовательного процесса, а  педагоги, в 
свою очередь, должны разрабатывать и применять опти-
мальные учебные методы [7]. Опираясь на долгосрочную 
практику использования модели преподавания «студент 
– субъект, педагог – направляющий», можно сделать 
вывод о её эффективности. На таких практических за-
нятиях по русскому языку поощряется преподавание как 
процесс деятельности педагога, используется тематиче-
ское преподавание, существует возможность применять 
разнообразные учебные методы [8]. Преподаватели об-
ращают внимание на «изучение» обучающимися мате-
риала вместо простого «преподавания», играют ориен-
тирующую роль в образовательном процессе, пробужда-
ют интерес к изучению русского языка, совершенствуют 
и свои собственные знания. Преподаватель выполняет 
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педагогические
науки

также функцию по стимулированию студентов к обуче-
нию. 

Таким образом, в процессе преподавания русского 
языка преподаватель должен учесть потребности сту-
дентов в изучении русского языка, помочь им научиться 
получать удовольствие от образовательного процесса и 
достичь успеха в его изучении [9].

Интеграция китайско-русских учебных ресурсов
Китай имеет огромную территорию, поэтому и пре-

подавание русского языка варьируется от региона к 
региону. Каждый регион подразделяется на учебные 
области: северо-восточную, северо-западную, восточ-
но-китайскую и др. Кроме того, нет и всекитайских кон-
ференций, посвященных преподаванию русского языка. 
С помощью интеграции китайско-русских учебных ре-
сурсов, эффективного преподавания в различных реги-
онах страны, осуществляется максимальное использо-
вание китайско-русских учебных ресурсов [10]. Однако 
в данном процессе существует одна важная проблема 
– составление учебных материалов и своевременное 
обновление учебных пособий. Некоторые вузы обнов-
ляют литературу самостоятельно, но в данном случае 
требуется отличное знание русского языка. Благодаря 
этому происходит более глубокое изучение материала, 
содержание учебных пособий становится более прибли-
женным к действительности, продолжается интеграция 
китайско-русских учебных ресурсов. Данные процессы 
стимулируют дальнейшее развитие специальности «рус-
ский язык».

Развитие преподавания русского языка.
Преподаванию русского языка в вузах с каждым го-

дом придается все более важное значение. Уровень под-
готовки  специалистов в области иностранных языков 
должен соответствовать уровню социального и эконо-
мического развития. Одновременно необходимо разви-
вать программу обмена студентами, постоянно увеличи-
вать преподавательский коллектив.

Создание регионального и местного организацион-
ного органа.

В настоящее время в вузах уровень преподавания 
по специальности «русский язык» сильно разнится. 
Китайские исследовательские организации по препо-
даванию русского языка должны играть координацион-
ную и руководящую роль для всех вузов [12]. На местом 
уровне должна осуществляться научно-методическая 
работа. Приведем пример. В провинции Шаньдун нахо-
дятся 12 вузов, в которых осуществляется обучение по 
специальности «русский язык». Численность студентов, 
сдающих экзамен по русскому языку, достигает 10 тыс. 
человек. В такой ситуации как раз и осуществляются 
культурные обмены и взаимодействие между обучаю-
щимися и преподавателями, осуществляются научные 
исследования и разрабатываются новые методики по 
преподаванию русского языка, создается местная спец-
ифика преподавания.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.  

В будущем преподавание по специальности «русский 
язык», равно как и преподавание других иностранных 
языков, может быть подвергнуто определенным ограни-
чениям. Подготовка специалистов в области иностран-
ных языков должна соответствовать уровню социаль-
ного и экономического развития. С помощью создания 
системы сотрудничества между вузами и предприятия-
ми необходимо завершить «целевое» обучение студен-
тов со знанием русского языка, а  в будущем развитии 
иностранных языков поискать основную опору разви-
тия. Изучив текущее состояние преподавания русского 
языка, можно прийти к выводу, что необходимо усилить 
пропаганду его изучения. Важно целенаправленно соз-
давать журналы по культуре русского языка, развивать 
язык с помощью популяризации и внедрению в массы 

русской культуры. Такая пропаганда поможет привлечь 
большее количество людей к изучению русского языка, 
а в дальнейшем самым положительным образом скажет-
ся на эффективности преподавания.

Таким образом, методы и способы преподавания 
русского языка должны непрерывно модернизировать-
ся, чтобы соответствовать требованиям социального и 
экономического развития, а также удовлетворять требо-
ваниям, предъявляемым к преподаванию русского языка 
в современных учебных заведениях высшего образова-
ния. Все вузы страны должны объединить свои усилия, 
чтобы достичь этой цели.
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Аннотация. Статья знакомит с результатами изучения социального интеллекта у детей младшего школьного 
возраста. Выделены и описаны четыре группы описывающих его критериев: социальное познание, эмоциональ-
ный интеллект, социальная сенситивность и социальная креативность. Показано, что младший школьный возраст 
является сенситивным для формирования социального интеллекта. Проанализирована взаимосвязь основных пси-
хологических новообразований возраста с выделенными для изучения структурными компонентами социального 
интеллекта. Полученные результаты свидетельствуют о специфике социального интеллекта в младшем школьном 
возрасте. В частности, социальное познание характеризуется достаточной осведомленностью о нормах и правилах 
поведения, но неспособностью им следовать из-за неумения оценивать состояния, чувства, намерения людей, него-
товностью контролировать свое поведение во время общения. Интегральные значения эмоционального интеллекта 
у большинства испытуемых находятся на низком и среднем уровне. При этом показатели внутриличностного эмо-
ционального интеллекта у детей несколько выше, чем межличностного. Младшие школьники успешно влияют на 
эмоции других людей, даже манипулируют их чувствами, но не способны управлять собственными желаниями и 
побуждениями. Однако большинство младших школьников обладают способностью контролировать экспрессию, 
скрывать от окружающих свои подлинные переживания. Социальная сенситивность или чувствительность к чув-
ствам и поведению находится на средних значениях у большинства обследуемых. У большинства социальная кре-
ативность, проявляемая в гибкости и нестандартности мышления, общения и поведения находится на уровне ниже 
возрастных критических значений. 

Ключевые слова: социальный интеллект, эмоциональный интеллект, социальное познание, социальная сен-
ситивность, социальная креативность, психологические новообразования возраста, эмоциональная саморегуляция, 
произвольность поведения, волевой самоконтроль, целеполагание, внутренний план действий, социальная уме-
лость, навыки сотрудничества.
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Abctract. The article introduces the results of the study of primary school age children social intelligence. Four groups 
of criteria, describing it, are identified and defined: social cognition, emotional intelligence, social sensitivity and social 
creativity. It is shown that the primary school age is sensitive for the formation of social intelligence. The interrelation of 
the main psychological neoplasms of age with the selected for study structural components of social intelligence has been 
analyzed. The obtained results indicate the specifics of social intelligence in primary school age. In particular, social cogni-
tion is characterized by sufficient awareness of the behavior norms and rules, but the inability to follow them because of the 
incapability to assess the states, feelings, peoples’ intentions, the unwillingness to control their behavior during intercourse. 
The integral values   of emotional intelligence of the tested majority are at low and medium levels. At the same time, the 
indicators of the children intrapersonal emotional intelligence are somewhat higher than interpersonal. Primary school age 
children successfully influence the emotions of other people, even manipulate their feelings, but are not able to control their 
own desires and motivations. However, the majority of primary school age children have the ability to control expression, to 
hide their true experiences from others. Social sensitivity or sensitivity to feelings and behavior is at average values   for the 
tested majority. For the majority, social creativity, manifested in flexibility and non-standard thinking, communication and 
behavior, is at level lower than the age critical values. 

Keywords: social and emotional intelligence, social cognition, social sensitivity, social creativity, psychological neo-
plasms of age, emotional self-regulation, arbitrary behavior, voluntary self-control, goal-setting, internal action plan, social 
skills, cooperation skills.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Становление личности ребенка, его самочувствие и эмо-
циональное благополучие во многом определяются тем, 
как складываются его отношения с окружающими его 
детьми и взрослыми, т.е. во многом зависят от социаль-
ного интеллекта. 

Важно развивать социальный интеллект именно в 
младшем школьном возрасте, когда у ребенка форми-
руется позиция школьника в условиях учебной деятель-
ности, которая является коллективной и предполагает 
учебное сотрудничество с учителем и другими учени-

ками. Однако результаты современных исследований 
свидетельствуют о трудностях социальной адаптации 
современных детей и подростков, социальной и эмо-
циональной незрелости, одиночестве, конфликтности и 
агрессии в общении с окружающими [1;2;3;4]. 

Разрешению этих проблем способствует воспитание 
у детей эмоциональных и социальных способностей: 
эмоциональной рефлексии, глубины чувств, сенситив-
ности, эмпатии [5;6]. 

Несмотря на большое число имеющихся публика-
ций, посвященных проблеме социального интеллекта, 
современная психология испытывает дефицит иссле-

Shabanova Tatyana Leonidovna, Zhurba Evgenia Sergeevna
STUDY OF THE PRIMARY SCHOOL AGE CHILDREN ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 321

педагогические
науки

дований интегративного и обобщающего характера. 
Отсутствуют специальные исследования, посвященные 
проблеме становления и возрастной динамике социаль-
ного интеллекта у детей и подростков. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которые опирались авторы, выделение неразрешимых 
раньше вопросов общей проблемы. 

Понятие «социальный интеллект» вошло в современ-
ную психологию благодаря усилиям таких известных 
психологов, как Д. Дьюи, Э. Торндайк, Дж. Гилфорд, 
Н. Кантор и др. Употребив впервые понятие социаль-
ного интеллекта в 1920 г., американский психолог Э. 
Торндайк определил его как способность действовать 
разумным образом в человеческих отношениях [18]. 

С тех пор почти вся столетняя история его изучения 
имела и периоды активного исследования, авторского 
солирования, и обескураживающих результатов, и науч-
ного многоголосия. Феномен социальных способностей 
отождествлялся не только с мышлением и интеллектом, 
но и с другими процессами и когнитивными способно-
стями: памятью, восприятием, воображением [7; 19;20]. 

Был период, когда в научном сообществе возник 
скепсис по поводу существования социального интел-
лекта как отдельного явления в связи с появлением ра-
бот Л. Кронбаха, доказывавших, что социального ин-
теллекта не существует, а есть вербальный интеллект, 
обеспечивающий понимание социальной ситуации и 
умение адекватно  себя вести в ней [21]. 

Рост интереса к проблеме начался в 90-е гг. XX в., 
когда Дж. Мейер и П. Сэловей выделили в структуре 
социального интеллекта эмоциональный интеллект. 
Началось активное изучение взаимосвязанных способ-
ностей к пониманию эмоций и социальных коллизий, 
позволяющих людям преуспевать в различных сферах 
жизни [22]. 

В отечественной психологии изучение социально-
го интеллекта начато недавно, в последние двадцать 
лет, и активно осуществляется рядом ученых (Белова 
С.С., Белоконь О.В.,  Кудрявцева Н.А., Лабунская 
В.А., Савенков А.И, Тихомирова Т.Н., Ушаков Д.В., 
Южанинова А.Л. и н. др.). Анализируя структуру со-
циального интеллекта, исследователи отмечают, что он 
включает разнообразие знаний о социальной реально-
сти, высокие способности к познанию других и самопо-
знанию, управление своими и чужими эмоциональными 
реакциями и владение навыками социального взаимо-
действия [8; 9;10;11;12;13]. 

Тем самым подчеркивается мысль о том, что в соци-
альном интеллекте тесно взаимодействуют когнитивные 
и аффективные процессы. 

В настоящее время тема социальных способностей 
не исчерпана. Свидетельство этому – новый виток ис-
следований начала XXI в. и продолжающиеся дискуссии 
о том, можно ли рассуждать об интеллекте в приложе-
нии к социальному содержанию; является ли социаль-
ный интеллект ведущим фактором достижений челове-
ка; возможно ли его целенаправленное развитие у ребен-
ка [14;15;16;17]. Существуют также психометрические 
задачи будущего, такие как  разработка новых надежных 
методик исследования механизмов социального интел-
лекта. 

Формулирование цели статьи (постановка задания). 
В связи с этим целью нашего исследования являлось си-
стемное изучение особенностей социального интеллекта 
у младших школьников в контексте задач возрастного 
развития. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Проанализировав многочисленные определения и 
концепции социального интеллекта, мы разработали 
собственную модель его изучения в контексте основных 
задач психического развития детей младшего школьно-
го возраста, которая приведена в таблице 1.

Таблица 1- Программа диагностики структурных 
компонентов социального интеллекта у младших школь-
ников в контексте задач возрастного развития

Мы выделили для изучения четыре компонента в 
структуре социального интеллекта: социальное по-
знание, эмоциональный интеллект, социальную сенси-
тивность и социальную креативность. Развитие соци-
ального познания возможно благодаря интенсивному 
формированию в младшем школьном возрасте абстрак-
тно-логического мышления, произвольности процессов 
восприятия, внимания и памяти, рефлексии и диффе-
ренцированной самооценки. Развитию эмоционального 
интеллекта способствует становление процессов эмо-
циональной саморегуляции. Социальная сензитивность 
или чувствительность к переживаниям окружающих 
формируется благодаря становлению в этом возрасте 
произвольности поведения и волевого самоконтроля. 
Социальная креативность, понимаемая как способность 
к творческому мышлению и поведению, коллективному 
взаимодействию и сотрудничеству, формируется в кон-
тексте задач развития целеполагания, внутреннего плана 
действий, социальной умелости и навыков сотрудниче-
ства. В соответствии со структурными компонентами 
СИ была разработана программа выявления и количе-
ственной оценки каждого из обозначенных параметров. 
Она включала стандартизированные методики: «Шкала 
социального интеллекта Tromsø (в модификации В. Ю. 
Семенова, А.Д. Наследова)», методика «Диагностика 
уровня развития дивергентного мышления» (модифи-
кация Е.П. Ильина) и тест эмоционального интеллекта 
«Опросник ЭмИН Д.В. Люсина (детский вариант)»; а 
также проективные техники (рисуночные и ассоциатив-
ные тесты), беседы и наблюдение.

Выборку испытуемых составили учащиеся 3 и 4 клас-
сов в возрасте 8 – 10 лет. Общее количество - 26 человек, 
среди которых в возрасте 10 лет (9 человек) в возрасте 9 
лет (16 человек),  в возрасте 8 лет (1 человек).

На пером этапе мы изучали показатели социально-
го интеллекта: социальное познание и социальные на-
выки. Социальное познание включает знание о людях, 
правилах общения, понимание невербальных и вербаль-
ных проявлений поведения, интенций и потребностей 
участников коммуникации, социальную интуицию, 
способность определять настроение, внимание ко всем 
вербальным и невербальным проявлениям, прогнозиро-
вание поведения других людей и формулирование пла-
нов собственных действий. Низкий уровень показали 
4% школьников, уровень ниже среднего – 11%, средний 
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уровень – 58%, уровень выше среднего – 27%. Таким 
образом, большая часть исследуемой группы (73%) по-
казала низкий и средний уровень данного компонента 
социального интеллекта.

Далее изучался следующий показатель социального 
интеллекта – социальные навыки. Социальные навыки 
проявляются в понимании и следовании правилам бес-
конфликтного общения, умении решать социальные за-
дачи. Уровень ниже среднего продемонстрировали 11% 
младших школьников, средний уровень – 58%, уровень 
выше среднего – 31%. Таким образом, большая часть 
исследуемой группы (69%) показала низкий и средний 
уровень развития социальных навыков.

Далее мы измеряли показатели эмоционального ин-
теллекта. По мнению ряда авторов, эмоциональный 
интеллект является важной составляющей социально-
го интеллекта. Эмоциональный интеллект – это группа 
способностей к пониманию эмоциональных состояний 
окружающих и собственных переживаний, эмоциональ-
ная  выразительность, способность к саморегуляции 
чувств и настроения. Он включает в себя внутрилич-
ностный (ВЭИ) и межличностный (МЭИ) компоненты. 
Внутри каждого из этих компонентов выделяются по-
нимание своих (ВП) и чужих (МП) эмоций, управле-
ние своими (ВУ) и чужими (МУ) эмоциями. Также во 
ВЭИ выделяется показатель контроля экспрессии (ВЭ). 
Измерение интегрального показателя эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) показало следующее: очень низкий 
уровень продемонстрировали 19% младших школьни-
ков, низкий уровень – 31%, средний уровень – 46% и 
высокий уровень – 4%. У большинства младших школь-
ников эмоциональный интеллект средний и низкий.

По шкале МЭИ (межличностный ЭИ: способность к 
пониманию эмоций других людей и управлению ими) 
испытуемые продемонстрировали следующие результа-
ты: очень низкий уровень – 23%, низкий уровень – 27%, 
средний уровень – 46%, высокий – 4%. .По шкале ВЭИ 
(внутриличностный ЭИ: способность к пониманию соб-
ственных эмоций и управлению ими) младшие школь-
ники показали следующее: очень низкий уровень имеют 
35%, низкий уровень – 15%, средний – 35%, высокий 
– 15%. Таким образом, показатели внутриличностного 
эмоционального интеллекта у детей несколько выше, 
чем межличностного. По шкале ПЭ (понимание эмоций: 
способность к пониманию своих и чужих эмоций) все 
испытуемые имеют средние и низкие значения (очень 
низкий уровень – 31%, низкий – 31%, средний – 38%). 
Младшие школьники испытывают затруднения в пони-
мании, осознании и вербализации собственных и чужих 
эмоциональных состояний, что не может не отражать-
ся негативно на взаимоотношениях, а также снижает 
уровень социальной адаптации. По субшкале МП (по-
нимание чужих эмоций на основе внешних проявлений 
мимики, жестикуляции, интонации) большинство об-
следованных младших школьников (96 %) продемон-
стрировали средние и низкие значения. По субшкале 
ВП (понимание своих эмоций: способность к осознанию 
своих эмоций: их распознавание и идентификация, по-
нимание причин, способность к вербальному описанию) 
школьники продемонстрировали следующие показате-
ли: очень низкий уровень – 42%, низкий уровень – 4%, 
средний уровень – 46%, высокий уровень – 8%. Таким 
образом, свои эмоции младшие школьники распознают 
и анализируют несколько лучше,  чем чужие. Дети со 
вниманием относятся к невербальным реакциям участ-
ников коммуникации, но не всегда правильно оценива-
ют чувства, намерения людей по их невербальным про-
явлениям: мимике, позам, жестам. Полученные в иссле-
довании результаты, возможно, объясняются тем, что 
большинство младших школьников недостаточно хоро-
шо владеют языком телодвижений, взглядов и жестов. В 
общении младшие школьники в большей степени ориен-
тируются на вербальное содержание сообщений. И они 
могут ошибаться в понимании смысла слов собеседника 

потому, что не учитывают (или неправильно учитыва-
ют) сопровождающие их невербальные реакции.

По шкале УЭ (управление эмоциями: способность 
к управлению своими и чужими эмоциями) испытуе-
мые продемонстрировали следующие показатели эмо-
ционального интеллекта: очень низкий уровень – 16%, 
низкий – 27%, средний – 42% и высокий – 15%. Таким 
образом, значительная часть группы показала низкий и 
средний уровни данного компонента эмоционального 
интеллекта. Однако есть дети с высокими показателя-
ми управления эмоциями, что позволяет говорить, что 
дети способны контролировать эмоции, не всегда пони-
мая их причины. При этом по субшкале МУ (управле-
ние чужими эмоциями: способность вызывать у других 
людей те или иные эмоции, снижать интенсивность не-
желательных эмоций, склонность к манипулированию 
людьми) школьники продемонстрировали следующие 
показатели: очень низкий уровень – 19%, низкий уро-
вень – 27%, средний уровень – 42%, высокий уровень 
– 12%. Таким образом, существенная часть исследуемой 
группы (42%) показала средний и высокий уровень по 
данному компоненту эмоционального интеллекта. По 
субшкале ВУ (способность и потребность управлять 
своими эмоциями, вызывать и поддерживать желатель-
ные эмоции и держать под контролем нежелательные) 
школьники продемонстрировали следующие показатели 
эмоционального интеллекта: очень низкий уровень – 
27%, низкий уровень – 27%, средний уровень – 31%, вы-
сокий уровень – 11%. Таким образом, более половины 
младших школьников не способны эффективно управ-
лять своими эмоциями. Младшие школьники успешно 
влияют на эмоции других людей, даже манипулируют 
их чувствами, но не способны управлять собственными 
желаниями и побуждениями. По субшкале ВЭ (контроль 
экспрессии: способность контролировать внешние про-
явления своих эмоций) испытуемые продемонстрирова-
ли следующие показатели эмоционального интеллекта: 
низкий уровень – 19%, средний – 50%, высокий – 23%, 
очень высокий – 8%. Таким образом, большинство млад-
ших школьников способны успешно контролировать 
внешние проявления своих эмоций, скрывать от окру-
жающих свои подлинные переживания. 

Исследование  компонента социальной сенситивно-
сти показало, что для 58% младших школьников харак-
терен средний уровень развития таких способностей как: 
наблюдательность, эмпатичность ко всем вербальным и 
невербальным проявлениям окружающих, чувствитель-
ность к их внутреннему миру. 

Далее мы изучали социальную креативность у млад-
ших школьников, которая проявляется в умении нахо-
дить нестандартные решения для открытых жизненных 
задач, использовании дивергентного мышления, гибко-
сти поведения и общения, социальной памяти (память на 
имена, память на лица), способности к коллективному 
взаимодействию и творчеству. Мы получили следую-
щие данные: большая часть младших школьников (81%) 
показала уровень ниже нормы дивергентного мышле-
ния. Лишь у 19% испытуемых социальная креативность 
находится на уровне возрастной нормы и выше. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 1. Большинство испы-
туемых младших школьников (73%) показали низкий и 
средний уровень социального познания и социальных 
навыков. Они понимают нормо-ролевые модели и пра-
вила, регулирующие поведение людей, общительны, 
быстро устанавливают контакты с окружающими, но не 
всегда способны следовать этим нормам в связи с неуме-
нием оценивать состояния, чувства, намерения людей, 
неготовностью контролировать свое поведение во время 
общения. 2. У большинства младших школьников эмо-
циональный интеллект средний и низкий. При этом по-
казатели внутриличностного эмоционального интеллек-
та у детей несколько выше, чем межличностного. Свои 
эмоции младшие школьники распознают и анализируют 
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несколько лучше,  чем чужие. Дети с вниманием отно-
сятся к невербальным реакциям участников коммуника-
ции, но не всегда правильно оценивают чувства, намере-
ния людей по их невербальным проявлениям: мимике, 
позам, жестам. Младшие школьники успешно влияют 
на эмоции других людей, даже манипулируют их чув-
ствами, но не способны управлять собственными жела-
ниями и побуждениями. Однако большинство младших 
школьников обладают способностью контролировать 
экспрессию, скрывать от окружающих свои подлинные 
переживания. 3. Исследование социальной сенситив-
ности показало, что для большинства (58%) младших 
школьников характерен средний уровень развития таких 
способностей как: наблюдательность, эмпатичность ко 
всем вербальным и невербальным проявлениям окру-
жающих, чувствительность к их внутреннему миру. 
4. Дивергентное (творческое, креативное) мышление 
младших школьников в общении развито слабо – лишь 
19% исследуемой группы показали уровень возрастной 
нормы и выше. Данный показатель свидетельствует о 
том, что младшие школьники испытывают трудности 
в нахождении нестандартных решений для открытых 
жизненных задач, демонстрируют гибкость в поведе-
нии и общении. 5. Пониженный уровень социального 
интеллекта в определенной степени может быть ком-
пенсирован за счет некоторых черт характера, выбора 
оптимального стиля общения, высокого уровня разви-
тия коммуникативных навыков, т.е. может быть развит в 
ходе активного социально-психологического обучения. 
Поэтому специально разработанная и апробированная 
нами программа тренинга социального интеллекта была 
направлена на формирование социальных способно-
стей, положительного опыта взаимодействия младших 
школьников в различных ситуациях общения, улучше-
ние адаптации в обществе. 
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Аннотация. В условиях смены «знаниевой» парадигмы образования на компетентностную предъявляются но-

вые требования к профессиональной деятельности педагогов. Сегодня важно не только передавать обучающимся 
знания, но, в первую очередь, способствовать формированию их активной жизненной позиции, инициативы, от-
ветственности. При этом принципиальное значение имеют вопросы, связанные со способностью и готовностью 
педагогов к осуществлению деятельности по созданию инновационной образовательной среды, способствующей 
эффективной индивидуализации процесса обучения, достижению каждым обучающимся определенных результа-
тов как основы успешного становления. В контексте разрешения данной проблемы рассмотрены курсы повышения 
квалификации для учителей физики, реализующих программы основного и среднего (полного) общего образова-
ния. В статье представлены особенности организации курсов повышения квалификации для учителей физики в 
Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета на основе смешанного обучения, 
сочетающего традиционную очную форму обучения с элементами дистанционного обучения средствами LMS 
MOODLE. Описана структура и методика использования разработанных авторами электронных дистанционных 
модулей. Анализ опыта и результатов работы позволяет сделать вывод о целесообразности и эффективности ис-
пользования смешанного обучения в рамках курсов повышения квалификации педагогов в контексте разрешения 
большого круга вопросов современного образовательного пространства.
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Abstract. In the conditions of changing the “knowledge” paradigm of education to competency, new requirements 

are imposed on the professional activity of teachers. Today it is important not only to transfer knowledge to students, but, 
first of all, to promote the formation of their active life position, initiative, responsibility. At the same time, issues related 
to the ability and readiness of teachers to carry out activities aimed at creating an innovative educational environment that 
contributes to the effective individualization of the learning process and the achievement of certain results as the basis for 
successful development are of fundamental importance. In the context of resolving this problem, the refresher courses for 
physics teachers implementing basic and secondary (complete) general education programs are considered. The article 
features the organization of advanced training courses for teachers of physics at the Elabuga Institute of the Kazan (Volga 
region) Federal University on the basis of mixed training combining the traditional full-time form of instruction with ele-
ments of distance learning by means of LMS MOODLE. The structure and method of using the electronic distance modules 
developed by the authors are described. The analysis of experience and results of work allows to draw a conclusion about the 
expediency and effectiveness of using mixed instruction within the framework of courses for teachers’ advanced training in 
the context of solving a wide range of issues in the modern educational space.
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Перемены в системе образования, проведение в этой 
связи комплекса модификаций обусловливают поиск 
новых подходов и форм в контексте подготовки педа-
гогов к разрешению множества актуальных вопросов. 
В этой связи особое значение отводится курсам повы-
шения квалификации педагогов, позволяющих осущест-
влять непрерывное повышение профессиональной ком-
петентности учителей, формирование их способности 
и готовности к результативной деятельности. При этом 
часто отмечается важность организации курсов повыше-
ния квалификации на основе использования современ-
ных образовательных технологий [1, 2]. Одной из по-
пулярных моделей современного образования является 
интеграция традиционного и электронного, зачастую, 
дистанционного обучения [2-5]. Данную технологию 
обычно определяют как смешанное обучение [6-8].

Проблемы, связанные с внедрением в педагогиче-
ский процесс различных моделей смешанного обучения, 
рассматривался в ряде работ отечественных [9-12] и за-
рубежных авторов [13-15].

Анализ этих и других публикаций позволяет заклю-
чить, что единой общепризнанной классификации моде-
лей смешанного обучения на настоящее время до конца 
не сложилось[16-18]. Наиболее часто выделяют следу-
ющие модели смешанного обучения: Rotation model 
(Station rotation, Lab Rotation, Individual Rotation, Flipped 
Classroom), Flex model, A La Carte model, Enriched Virtual 
model [16-18]. Данные модели предполагают функцио-
нирование следующих составляющих:

- компонент, содержащий элементы традиционного 
прямого (face to face) взаимодействия всех участников 
процесса обучения;

- компонент, содержащий некоторый набор элемен-
тов интерактивного взаимодействия на основе тех или 
иных современных информационно- коммуникацион-
ных технологиями и различных электронных ресурсов;

- компонент, ориентированный на самообразование.
В России изучению и детальному рассмотрению про-

блемы использования смешанного обучения в образо-
вательном процессе уделяется достаточно пристальное 
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внимание. Следует отметить, что работа по внедрению 
элементов смешанного обучения в образовательный 
процесс учебных заведений предусматривает, в первую 
очередь, наличие интерактивной образовательной среды 
[19, 20]. 

Однако, несмотря на достаточно большое число ис-
следований по данной проблеме разрешение многих 
вопросов требуют более глубокого анализа. Так, в част-
ности, в рамках разработки и реализации курсов повы-
шения квалификации педагогов актуальными и откры-
тыми остаются вопросы, связанные с оптимальным по-
строением структуры и содержанием курсов на основе 
использования современных средств и различных форм 
обучения.

Следует отметить, что одним из основных препят-
ствий на пути эффективного внедрения современных 
технологий дистанционного обучения в учебный про-
цесс представляется неготовность учителей, их недоста-
точная информационная компетентность, отсутствие не-
обходимых навыков применения компьютерных систем 
обучения [17, 21]. Кроме того, часть учителей до сих пор 
ставят под сомнение эффективность дистанционного 
электронного образования, ссылаясь при этом на факто-
ры времени и технические проблемы. Представляется, 
что использование элементов дистанционного обучения 
при проведении курсов повышения квалификации учи-
телей будет способствовать, в частности, повышению 
доверия учителей к данной форме обучения и совершен-
ствованию их информационной компетентности.

Сегодня с учетом обновленных требований курсы 
повышения квалификации педагогов должны представ-
лять, в первую очередь, комфортную образовательную 
информационную среду, своеобразную систему комму-
никаций на основе сочетания традиционных и иннова-
ционных (электронных) форм обучения. При этом могут 
быть использованы самые разные формы и технологии: 
массовые открытые онлайн курсы (МООКи), облачные 
технологии или различные электронные системы управ-
ления обучением.  Использование последних в силу ряда 
причин представляется нам наиболее эффективным. 

В рамках выше сказанного важное место в образова-
тельном процессе курсов повышения квалификации для 
учителей физики в Елабужском институте Казанского 
(Приволжского) федерального университета отведено 
использованию смешанного обучения, сочетающего 
традиционную очную форму обучения с элементами 
дистанционного обучения средствами LMS MOODLE. 
Система LMS MOODLE - онлайн платформа обучения 
известная, как Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (MOODLE). Данная система получила ши-
рокое распространение, как в России, так и за рубежом 
[22-26]. Причем разработанные преподавателями элек-
тронные образовательные курсы используются также в 
работе с одаренными школьниками и абитуриентами, 
как важный элемент сетевого взаимодействия вуз-школа 
[27-30].

Цель настоящей работы состоит в детальном рас-
смотрении возможностей и особенностей организации 
курсов повышения квалификации для учителей физики, 
реализующих программы основного и среднего (полно-
го) общего образования, в свете новых требований на 
основе смешанного обучения с использованием средств 
LMS MOODLE. 

Исследование по эффективности организации курсов 
повышения квалификации для учителей физики на ос-
нове смешанного обучения, интегрирующего традици-
онные очные модули и дистанционные онлайн формы 
обучения, проведено в 2016-2017 годах и 2017-2018 го-
дах в Елабужском институте  Казанского федерального 
университета. Объем программы курсов – 108 часов. 
Учебные программы курсов в рамках дополнительного 
профессионального образования адресованы педагоги-
ческим работникам, реализующим программы основно-
го и среднего  общего образования по физике. 

Количество слушателей курсов – 89 (мужчины – 28%, 
женщины 62%). Средний возраст участников – 36 лет. 

Все участники курсов были проинформированы о 
целях и содержании проекта, а также обо всех аспектах 
исследовательской этики.

Основная цель курсов отражена в рабочих програм-
мах и сформулирована следующим образом:

- повышение квалификации педагогических работ-
ников, реализующих программы основного и среднего 
(полного) общего образования по физике, как субъектов 
образовательного процесса с учетом изменившихся тре-
бований к организации современного образовательного 
процесса;

- овладение профессиональными компетенциями в 
области проектирования образовательного процесса, 
конструирования урока на основе использования инно-
вационных технологий.

Задачи курсов: 
- создание условий для совершенствования профес-

сионализма учителей, их профессиональных компетен-
ций, связанных со способностями к проектированию, 
реализации и рефлексивному анализу педагогической 
деятельности в условиях модернизации образования; 

- формирование у слушателей представления о ме-
тодологии, структуре, содержании и способах организа-
ции современного образовательного процесса, констру-
ирования уроков в соответствии с ФГОС; 

- совершенствование профессионализма учителей 
в использовании здоровьесберегающих технологий в 
учебном процессе;

- формирование профессиональной культуры препо-
давателей в области создания ИКТ- насыщенной инфор-
мационно-образовательной среды.

Структура курса представляет собой совокупность 
нескольких модулей: 

- актуальная нормативно-правовая база системы об-
разования;

- психолого-педагогические основы профессиональ-
ной деятельности педагога;

- содержательные и процессуальные аспекты про-
фессиональной деятельности;

- прикладные аспекты решения актуальных проблем 
профессиональной деятельности.

Характерной особенностью современного урока яв-
ляется активная (самостоятельная) учебная деятельность 
учащихся. Исходя из этого особо пристальное внимание 
в содержании дистанционных модулей курсов уделе-
но рассмотрению системно-деятельностного подхода в 
обучении, методическим основам, структурированию 
современного урока физики, оцениванию результатив-
ности, проектированию целей урока в соответствии с 
ФГОС. При этом на основе известных теоретико-ме-
тодологических подходов (М.В. Кларин, Б. Блум, М. 
Келли и др.) основной акцент сделан на проблему це-
леполагания урока: обоснованию и выдвижению целей; 
определению путей их достижения; проектированию 
ожидаемого результата, SMART критериям цели. 

Важным нормативным документом в проектирова-
нии урока физики в условиях ФГОС является техноло-
гическая карта. Большое внимание в содержании курсов 
отведено проблеме разработки технологической карты. 
При этом особый интерес вызывает детальное рассмо-
трение структуры и элементов технологической карты в 
соответствии с типом урока.

Прикладные аспекты решения актуальных проблем 
профессиональной деятельности педагогов представле-
ны в виде рассмотрения вопросов по организации про-
ектной деятельности учащихся в процессе изучения фи-
зики, использования активных методов обучения, ИКТ-
средств, электронных образовательных ресурсов, осо-
бенностям методики решения задач различного уровня 
сложности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

В соответствии с целью и задачами курсов повыше-
ния квалификации и концепцией смешанного обучения 
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(blended learning), организация образовательного про-
цесса курсов основана на использовании различных 
занятий в традиционной и дистанционной форме. При 
этом особый интерес представляют потенциал и функ-
циональные возможности элементов дистанционного 
обучения в системе LMS MOODLE. 

Каждый обучающий модуль в системе LMS 
MOODLE имеет определенную структуру, содержащую 
вводную и тематическую часть, и ориентирован на до-
стижение конкретного результата в контексте подготов-
ки педагогов к работе в современных условиях. 

Так, вводные части курсов содержат следующие эле-
менты: метаданные курса и вводное видео, расписание 
аудиторных занятий, рабочую программу курса, крат-
кий конспект курса,  интерактивный глоссарий, подроб-
ные методические рекомендации слушателям по работе 
с дистанционным модулем, а также темы итоговых про-
ектных работ. 

Здесь же имеются ссылки на открытые электронно-
образовательные ресурсы по соответствующим темам 
образовательных модулей, новостной форум и форум 
по обсуждению общих проблем, связанных с работой в 
системе.

Тематическая часть разбита на модули, включающие 
в себя ряд элементов. Это, прежде всего, необходимый 
теоретический материал, представленный в виде раз-
личных файлов, элементов «лекция», видеофрагментов, 
гиперссылок и т.д. 

Затем следуют дидактические материалы к практиче-
ским занятиям, задания различного типа для самостоя-
тельной работы; ссылки на рекомендуемые публикации, 
доступные в университетской библиотеке, гиперссылки 
на электронные источники информации, а также откры-
тые электронные образовательные ресурсы других учеб-
ных заведений и компаний. Здесь же имеются дискус-
сионные форумы; курс лекций, как в текстовой форме, 
так и в формате видео лекций, либо в комбинированном 
виде; тестовые вопросы и задания для организации кон-
троля. 

Большая часть теоретического материала курса пред-
ставлен в виде элементов «лекция», который представ-
ляет собой чередование блоков с изложением теорети-
ческого материала и тестовыми вопросами, контролиру-
ющими процесс освоения полученной информации. При 
неправильном ответе на контрольный вопрос система 
возвращает слушателя к повторному изучению теории 
(зачастую, представленной в другой форме). 

В силу специфики предмета, особая роль в курсе 
отводится вопросам методики решения физических за-
дач и отработке соответствующих навыков. Для этого в 
каждой теме имеется подборка учебных материалов, со-
держащая алгоритмы решения соответствующих типов 
задач, примеры решенных задач и задачи для самостоя-
тельного решения. 

В реализации программы курса особое место отведе-
но организации промежуточного и итогового контроля 
уровня развития соответствующих компетенций. Для 
этого используются различного типа устные и письмен-
ные задания, а также тестирования. Следует отметить 
очень широкие возможности системы LMS MOODLE по 
созданию тестовых заданий самых различных, зачастую 
уникальных типов, число которых постоянно увеличи-
вается по мере появления новых версий программного 
обеспечения. В настоящее время для разработки и ис-
пользования доступны 32 типа тестовых заданий. Они 
включают в себя как традиционные типы заданий (с от-
крытой и закрытой формой ответа, соответствие и т.п.), 
так и более сложные как по своей структуре, так и по 
возможному содержанию [31, 32]. 

Так, например, для проверки знания методики и уров-
ня развития навыков решения стандартных физических 
задач особенно полезно, на наш взгляд, использование 
заданий типа «Вложенные ответы». Пример такого за-
дания представлен на рисунке 1. 

Рис. 1- Пример тестового задания типа «Вложенные 
ответы»

Главной особенностью данного типа тестового зада-
ния является то, что одно задание может включать в себя 
любое число отдельных вопросов разного типа, ограни-
ченное лишь фантазией составителя. Опыт показывает, 
что использование продуманной системы заданий тако-
го типа по разным разделам физики не только позволяет 
эффективно оценить уровень сформированности соот-
ветствующих компетенций, но и выполняет существен-
ную обучающую функцию. 

В настоящее время целью каждой учебной дисци-
плины является не только предметная подготовка, но и 
общекультурное развитие, формирование личностных 
качеств учащихся. В процессе изучения физики боль-
шое  значение имеет рассмотрение учебного материала 
в контексте историко-биографических сведений. Связь 
обучения физики с ее историческим содержанием позво-
ляет конкретизировать и уточнять общенаучные знания, 
делает теоретические положения более детальными и 
понятными. Однако, как показывает практика, обраще-
ние к историческим фактам зачастую невозможно из-за 
нехватки времени при традиционном обучении. В этой 
связи в рамках разрешения данной проблемы слушате-
лей курсов знакомят с особенностями изучения сведений 
из истории физики посредством использования дистан-
ционных технологий [33]. При этом в рамках учебных 
модулей курсов повышения квалификации историко-
биографические сведения по физике встроены в разные 
элементы дистанционного модуля. Кроме того, для про-
верки степени усвоения полученных знаний в этой об-
ласти разработана система тестовых заданий различного 
типа. Пример такого задания представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Пример тестового задания «на соответ-
ствие (с перетаскиванием)»

Изучение материалов электронного курса идет па-
раллельно с традиционными формами занятий.
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Итоговым этапом реализации всего курса повыше-
ния квалификации является защита проектных работ, 
которая представляет собой своеобразную дискуссион-
ную площадку по обмену опытом слушателями курсов, 
получения инновационных идей и положительного на-
строя на дальнейшую педагогическую деятельность.

В плане проведения педагогических исследований и 
анализа результатов обучения важными составляющими 
являются «опрос» и «анкета».

С помощью данных инструментов на заключитель-
ной стадии обучения были проведены анкетирование и 
опрос слушателей. Цель данной процедуры состояла в 
выяснении мнения участников курса об эффективности 
проведения курсов повышения квалификации на основе 
технологии смешанного обучения в целом и их отдель-
ных составляющих. Анкетирование и опрос проводи-
лись конфиденциально. 

В опросе и анкетировании участвовало 89 слушате-
лей. 

Результаты представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1- Результаты опроса

Таблица 2 - Результаты анкетирования
Показатели Оценка
Информационное содержание курса
Актуальность 8,9 
Соответствие ожиданиям 8,6 
Практическая направленность 8,5
Качество электронных ресурсов
Доступность 9,5 
Полнота представления  8,9
Удобство представления  8,6
Особенности образовательного процесса
Уровень интерактивности 9,0 
Использование активных методов обучения 8,6
Вовлеченность в учебный процесс 9,4
Качество электронно-информационной образовательной среды
Простота установления связи с другими участниками 
обучения 9,0 

Удобство интерфейса 8,7
Возможность работы с обучающими и контролирую-
щими модулями 8,3 

Курсы повышения квалификации получили хоро-
шие отзывы слушателей. В частности, участники курсов 
дали положительную оценку электронно-образователь-
ной среде курсов, значимости предоставленных учеб-
ных материалов, содержанию учебных модулей курса, 
многонаправленности и взаимодополняемости модулей 
курса, удобной навигации и функциональными возмож-
ностями системы LMS MOODLE.

Большинство респондентов отметили, что использо-
вание элементов смешанного обучения расширяет обра-
зовательные возможности слушателей, делает учебный 
процесс более доступным и гибким, позволяет выстра-
ивать индивидуальные траектории обучения и взаимо-
действия. Вместе с тем онлайн-курсы вносят свой вклад 

в развитие компьютерных навыков слушателей. 
Также слушателями курсов отмечен высокий про-

фессионализм профессорско-преподавательского соста-
ва курсов и кураторов. 

Таким образом, в современных условиях курсы по-
вышения квалификации на основе технологии смешан-
ного обучения, сочетающего традиционную очную фор-
му обучения с элементами дистанционного обучения 
средствами LMS MOODLE, это не только возможность 
совершенствования профессионального мастерства и 
компетентности педагогов, но и важное связующее зве-
но между школой и вузом, способствующее разрешению 
множества актуальных проблем в современном образо-
вательном пространстве. В этой связи опыт реализации 
курсов повышения квалификации учителей физики в 
Елабужском институте КФУ может быть полезен дру-
гим образовательным организациям.

Проблемы, поднятые в статье, требуют дальнейшего 
изучения. В частности, широкое поле для использова-
ния полученного опыта предоставляется организаторам 
курсов повышения для других направлений подготовки. 
При этом, по мнению авторов, дальнейшей разработки 
требуют следующие моменты: 

- выбор оптимальной модели смешанного обучения; 
- соотношение очной (аудиторной) и дистанционной 

форм обучения; 
- дальнейшее совершенствование образовательных 

дистанционных модулей на основе.
Также актуальными остаются вопросы, связанные с 

разработкой контента и структурных элементов курсов, 
их наполняемость соответствующими учебно-дидакти-
ческими материалами. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Лебедева М.Б., Семенова Т.В. Дистанционные образователь-

ные технологии в системе повышения квалификации педагогических 
кадров // Человек и образование. 2013. №1 (34). С. 117-122.

2. Udaya Sri K., Vamsi Krishna T.V. E-Learning: Technological 
Development in Teaching for school kids // International Journal of 
Computer Science and Information Technologies. 2014. V. 5. № 5. P. 6124-
6126.

3. Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические тех-
нологии дистанционного обучения. М.: Академия, 2006. 400 с.

4. Рукавишникова В.Н., Рыбакова Г.В. Модель оптимизации про-
цесса обучения с использованием электронных образовательных ре-
сурсов // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2018. Т. 7. № 2 (23). С. 233-236.

5. Андреев А.А., Леднев В.А., Семкина Т.А. E-learning: Некоторые 
направления и особенности применения // Высшее образование в 
России. 2009. № 8. С. 88-92.

6. Стариченко Б.Е., Семенова И.Н. Слепухин А.В. О соотношении 
понятий электронного обучения в высшей школе // Образование и на-
ука. 2014. № 9 (118). С. 51-68.

7. Фомина А.С. Смешанное обучение в вузе: институциональный, 
организационно-технологический и педагогический аспекты // Теория 
и практика общественного развития. 2014. № 21. С. 272-279.

8. Bonk C.J., Graham C.R. The Handbook of blended learning: 
Global Perspectives, local designs. San Francisco, CA: Pfeiffer Publishing, 
2006. 624 p.

9.  Половникова Л.Б. Смешанное обучение и изучение физики в 
техническом вузе // Современные проблемы науки и образования. 2015. 
№ 1-1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18780 
(дата обращения: 11.01.2019).

10. Шайкина О.И. Открытые образовательные ресурсы на осно-
ве смешанного обучения в Томском политехническом университете // 
Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 
1 (14). С.134-136.

11. Тимербаев Р.М. Активизация процесса саморазвития студен-
тов при изучении курса «Теоретическая механика» на основе исполь-
зования LMS MOODLE // Образование и саморазвитие. 2014. № 4 (42). 
С. 146-151.

12. Иванова Т.Н. Тенденции и перспективы дистанционного об-
разования // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2015. № 2 (11). С.42-45.

13. Bednarova R., Merickova J. Learning and teaching with technol-
ogy e-learning as a motivation in teaching physics. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences. 2012. V. 131. P. 105-110.

14. Burns M. Distance Education for Teacher Training: Modes, Models 
and Methods. URL: http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/DE%20Book-
final.pdf (дата обращения: 11.01.2019). 

15. Costello E. Opening up to open source: Looking at how Moodle 
was adopted in higher education, Open Learning // The Journal of Open, 
Distance and e-Learning. 2013. V. 28. № 3. P. 187-200.

16. Shaidullin R.N., Safiullin L.N., Gafurov I.R., Safiullin N.Z. Blended 
Learning: Leading Modern Educational Technologies // Procedia - Social 

Шурыгин Виктор Юрьевич, Краснова Любовь Алексеевна 
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)328

pedagogical 
sciences

and Behavioral Sciences. V. 131. P. 105-110.
17. Леонтьева И.А., Ребрина Ф.Г. Применение дистанционных 

электронных учебных курсов в образовательном процессе высшей 
школы // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. 2018. № 3. С. 114-124.

18. Leontyeva I.A., Rebrina F.G. From the Experience in Creating an 
Effective Model of Blended Learning  // Espacios. 2017. V. 38, № 62. P.17.

19. Матвеева А.В., Кротова Е.А. Реализация возможностей элек-
тронной информационно-образовательной среды в экологическом об-
разовании // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 26-28.

20. Железовская Г.И., Недогреева Н.Г., Львицына А.А. Педа-
гогические условия создания информационно-образовательной среды 
учебногозаведения // Азимут научных исследований: педагогика и пси-
хология. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 93-96.

21. Krasnova L.A. Development of teachers’ information competency 
in higher education institution // Astra Salvensis. 2017. V. 5, № 10. P. 307-
314.

22. Martin-Blas T., Serrano-Fernandez, A. The role of new technologies 
in the learning process: Moodle as a teaching tool in physics // Computers 
& Education. 2009. V. 52. № 1. P. 35-44.

23. Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А. Организация самостоятельной 
работы студентов при изучении физики на основе использования эле-
ментов дистанционного обучения в LMS MOODLE // Образование и 
наука. 2015. № 8. С. 125-139.

24. Кравченко Г.В. Использование дистанционной среды Moodle 
в образовательном процессе студентов дневной формы обучения // 
Известия Алтайского государственного университета. 2013. № 2 
(78). С. 23-25. 

25. Картузова Т.В., Мерлина Н.И., Селиверстова Л.В. 
Использование некоторых элементов системы MOODLE в работе со 
студентами заочного отделения при изучении математических дис-
циплин // Карельский научный журнал. 2016. Т. 5, № 2 (15). С.34-36. 

26. Грезина А.В., Панасенко А.Г. Использование современных 
технологий в преподавании физики при подготовке бакалавров // 
Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т. 
14, № 1. С. 293-303.

27. Шурыгин В.Ю. О возможности использования вузовских элек-
тронных образовательных курсов в процессе преподавания физики в 
школе // Физика в школе. 2016. № 4. С. 57-60.

28. Краснова Л.А. Реализация принципа последовательности и 
преемственности в работе с одаренными детьми // Современные на-
укоемкие технологии. 2016. № 5-2. С. 358-362.

29. Шурыгин В.Ю., Дерягин А.В. Развитие технических способно-
стей одаренных детей во внеклассной работе // Современные пробле-
мы науки и образования. 2013. №2. URL: http://www.science-education.
ru/ru/article/view?id=8773 (дата обращения 10.01.2019).

30. Ваганова О.И., Смирнова Ж.В., Трутанова А.В. Возможности 
электронной среды MOODLE в привлечении абитуриентов вуза // 
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6, № 2 (19). С. 13-15.

31. Шурыгин В.Ю. Организация тестового контроля знаний сту-
дентов средствами LMS MOODLE // Балтийский гуманитарный жур-
нал. 2017. Т. 6, № 1 (18). С. 172-174.

32. Булгаков В.В. Структурно-методическая модель компью-
терной программы контроля теоретических знаний курсантов // 
Открытое образование. 2018. Т. 22, № 3. С. 4-13.

33. Шурыгин В.Ю., Краснова Л.А. Реализация историко-биогра-
фического подхода в преподавании физики средствами дистанцион-
ного обучения // Азимут научных исследований: педагогика и психоло-
гия. 2018. Т. 7, № 2 (23). С. 323-327.

Работа выполнена за счет средств субсидии, 
выделенной в рамках государственной поддержки 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных цен-
тров.

Статья поступила в редакцию 16.01.2019
Статья принята к публикации 27.02.2019

Shurygin Viktor Yurjevich, Krasnova Lyubov Alekseevna
BLENDED LEARNING IN THE SYSTEM OF TRAINING ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 329

педагогические
науки

УДК  37.018.523 
DOI: 10.26140/bgz3-2019-0801-0085

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В  УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ С МАЛОЙ НАПОЛНЯЕМОСТЬЮ КЛАССОВ

© 2019
Щербакова Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент департамента педагогики 
Щербакова  Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент департамента педагогики 
Московский городской педагогический университет

(129226, Россия, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, e-mail: aleks170573@yandex.ru)
Аннотация. Современные социально-экономические процессы и изменения, происходящие в Российском обще-

стве, побудили авторов статьи обратиться к проблеме организации образования в сельских школах с малой напол-
няемостью классов. Поскольку именно они оказывают самое непосредственное влияние на социально-экономиче-
ское развитие села, культурно-образовательный  уровень сельских жителей. В настоящее время стоит проблема: как 
повысить качество образования в сельской малочисленной школе, имеющей выраженную специфику в организации 
педагогического процесса? Поиску способов решения поставленной проблемы посвящена представленная статья, 
авторы которой ставят задачу рассмотрения возможности эффективного использования дистанционных компью-
терных технологий в учебном процессе сельской школы с малой наполняемостью классов. В этой плоскости видит-
ся решение многих не решенных на сегодня проблем, стоящих перед малочисленной школой как составной частью 
образовательной системы страны. Авторы предполагают, что информатизация образования есть основной путь оп-
тимизации обучения в сельской малочисленной школе. На основе анализа психолого-педагогической литературы, 
обобщении опыта учителей и собственном опыте работы в малокомплектной школе, авторы уточняют понятие 
сельская малокомплектная школа и описывают особенности ее функционирования. В статье отражены основные 
качественные специфические характеристики школ с малой наполняемостью классов, особенности организации 
учебного процесса и проведения урока в малокомплектной школе. Показаны возможности использования муль-
тимедийных систем при организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся малочисленных 
классов сельской школы. Авторы отмечают необходимость адаптированного прикладного программного обеспече-
ния для сельской малочисленной школы, прописанного с учетом ее специфики. Рассмотрено значение реализации 
индивидуальной образовательной программы обучения для каждого школьника с помощью удаленного обучения. 
Отражена возможность разработки и использования дистанционных разноуровневых заданий в обучении школь-
ников. Показана роль дистанционного образования в решении проблемы снятия психологического напряжения 
при обучении в малочисленном классе. Представлены возможности разнообразия использования форм и методов 
обучающихся в малых группах. Отмечено, что дистанционные программные средства позволят обеспечить воз-
можность использования индивидуализированной системы контроля знаний учащихся, своевременно корректиро-
вать содержание и формы обучения каждого ребенка, обеспечивать ему необходимую педагогическую поддержку. 
Отмечено положительное влияние на результативность обучения использование компьютерных образовательных 
игровых программ. Утверждается, что совершенствование образования в сельской школе  сегодня невозможно без 
включения сельских образовательных организаций в российское и глобальное мировое цифровое  пространство. 
Как важнейшая задача отмечена сохранение школы даже в самых маленьких селах как центра развития культуры и 
общения.  Материал статьи вооружает сельского учителя знанием современных подходов к организации учебного 
процесса в малочисленной школе и может помочь ему в совершенствовании профессионального мастерства. Статья 
может быть интересна и полезна студентам педагогических вузов, а также аспирантам, слушателям курсов повы-
шения квалификации, педагогам-практикам и всем заинтересованным лицам.

Ключевые слова: образовательный процесс, малокомплектная школа, компьютерные технологии, дистанци-
онное обучение, индивидуализация обучения, мультимедийные системы, информационные технологии, самостоя-
тельная работа.
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Abstract. Modern socio-economic processes and changes taking place in the Russian society, prompted the authors to 

address the problem of the organization of education in rural schools with low occupancy classes. Since they have a direct 
impact on the socio-economic development of the village, the cultural and educational level of rural residents. Currently, 
there is a problem: how to improve the quality of education in a small rural school, which has a pronounced specificity in 
the organization of the pedagogical process? How to solve this problem devoted article, the authors aim to examine the pos-
sibility of effective remote use of computer technologies in educational process of rural school with small class size. In this 
plane, we see the solution of many unsolved problems facing a small school as an integral part of the educational system of 
the country. The authors suggest that the Informatization of education is the main way to optimize learning in a small rural 
school. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature, generalization of experience of teachers 
and own experience in small school, authors specify concept rural small school and describe features of its functioning. The 
article reflects the main quality specific characteristics of schools with low occupancy classes, especially the organization 
of the educational process and the lesson in a small school.  The possibilities of using multimedia systems in the organiza-
tion of independent cognitive activity of students of small classes of rural schools. The authors note the need for adapted 
application software for a small rural school, prescribed taking into account its specifics. The importance of implementation 
of individual educational program for each student with the help of distance learning is considered. The possibility of de-
velopment and use of distance multi-level tasks in teaching students is reflected. The role of distance education in solving 
the problem of psychological stress relief in teaching in a small class is shown. Possibilities of a variety of use of forms and 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В со-
временной системе образования особое внимание уде-
ляется малочисленным сельским школам. Такие школы 
исторически носят название малокомплектные. Сегодня 
сельских школ более 70 % (около 40 тысяч), из них око-
ло 60 % являются школами с малым числом учеников 
(около 40 тысяч учеников). С экономических позиций 
такие школы считаются нерентабельными, поскольку 
требуют гораздо большего финансирования по сравне-
нию со школами городскими. 

Сельская школа с малым числом учеников частью 
органично входит общегосударственную систему об-
разования как составная ее часть. Именно эти школы 
являются источником культуры, воспитывают кадры 
для сельского хозяйства, оказывают большое влияние 
на решение демографических проблем села и в целом 
на социальное и экономическое его развитие. Многие 
годы считалось, что школа в маленьком селе не имеет 
перспективы развития. Такие школы подвергались мас-
совому закрытию. Их укрупняли, что приводило к тому, 
что люди из сел и маленьких деревень мигрировали в 
города, что, в конечном счете, приводило к сокращению 
возделываемых земель, к вымиранию большого количе-
ства сельских поселений [1].

Основной качественной характеристикой такого 
типа школ может служить объединение учащихся разно-
го возраста в разновозрастные группы для совместного 
обучения. Г.Ф. Суворова – известный специалист в этой 
области к «малокомплектным» относит только началь-
ную школу как особый вид образовательного учрежде-
ния [2]. Мы же под малокомплектной школой понимаем 
школу, в которой:

- отсутствуют параллельные классы;
- классы малочисленные
- в начальной школе учащиеся объединяются в класс-

комплект, который работает под руководством одного 
учителя.

В разное время к проблемам организации образо-
вания в малочисленных школах на селе обращались 
многие специалисты. Из наиболее заметных исследова-
телей, которые рассматривали специфику учебно-вос-
питательного процесса и инновационных технологий 
в сельской малокомплектной школе, мы можем на-
звать таких ученых, как: М.П. Гурьянова, А.Ф. Иванов, 
Р.Н. Князева, С.А. Рогачев, В.Н. Аверкин, В.Ф. Авдеев, 
Л.Н. Байбородова, В.Г. Бочарова, A.E. Кондратенков, 
Н.Д. Неустроев, Г.Ф. Суворова, М.И. Зайкин, 
Л.Н. Байбородова, А.М. Цирульников и др. Однако, не-
смотря на наличие достаточно большого количества на-
учных трудов по сельской школе, многие ее проблемы 
оказываются сегодня нерешенными, а качество органи-
зации образовательного процесса в малочисленной сель-
ской школе и уровень знаний ее учеников до сих пор во 
многом уступает крупным городским школам.

В настоящее время, когда правительство Российской 
Федерации уделяет огромное внимание развитию сель-
скохозяйственного кластера, решение проблемы разви-
тия малочисленных сельских школ приобретает  особое 
значение в обществе. В настоящей статье мы попытаем-
ся рассмотреть возможности эффективного использова-

ния дистанционных компьютерных технологий в учеб-
ном процессе сельской школы с малой наполняемостью 
классов. Поскольку именно  этой плоскости нам видит-
ся решение многих не решенных на сегодня проблем, 
стоящих перед малочисленной школой как составной 
частью образовательной системы страны. Мы  предпо-
лагаем, что информатизация образования есть основной 
путь оптимизации обучения в сельской малочисленной 
школе.

Решение проблем модернизации педагогического 
процесса и повышения качества образования в мало-
численных школах невозможно без обязательного учета 
всех отличительных особенностей функционирования 
таких школ. Перечислим основные из них, которые ка-
жутся нам особенно значимыми:

- малое количество учащихся в них (обычно до 100 
человек);

-недостаток педагогических кадров. Причем многие 
учителя в малокомплектной школе вынуждены вести 
предметы не по своему профилю. Этому способствует 
и тот фактор, что нагрузки на полную ставку педагог не 
набирает,  и вынужден брать предметы не своей специ-
альности, что ведет к многопрофильности преподава-
ния;

- далеко не все школы имеют современные средства 
обучения: компьютерные классы, интерактивные доски, 
документ-камеру, цифровые микроскопы, модульные 
системы и др.

- нет параллелей классов, а некоторые классы и вовсе 
отсутствуют;

- обучение каждого ученика стоит намного дороже, 
чем в обычной школе;

- ученики нескольких начальных классов объединя-
ются в один разновозрастной класс, который занимается 
в одном помещении, а урок у всех ведет один учитель.

- сельские дети получают образование в основной 
образовательной организации, какой является школа. 
Возможностей для получения дополнительного образо-
вания у них практически нет. 

- часто в селе функционирует только школа началь-
ного и основного общего образования (9 классов). А 
среднее общее образование нужно получать в другом 
месте.

Все это должно в обязательном порядке учитываться 
при построении, структурной организации всего педаго-
гического процесса. Классические дидактические под-
ходы, методы и приемы обучения зачастую не работают 
в малочисленных классах. То, что себя хорошо зареко-
мендовало себя в большой школе, требует коррекции и 
особого подхода.

Нам видится решение многих проблем, которые се-
годня существуют у маленькой сельской школы, в ис-
пользовании современных компьютерных технологий, 
интернет-технологий, включение таких школ в откры-
тое цифровое образовательное пространство. Именно 
информатизация образования является, по нашему мне-
нию, главным путем оптимизации обучения в сельской 
малочисленной школе.

При наличии в каждой школе высокоскоростного 
Интернета, именно внедрение в образовательный про-
цесс дистанционных технологий может стать решением 
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многих образовательных проблем, стоящих перед мало-
численной школой на селе. Обучение в дистанционном 
формате позволяет не возить учеников на школьном ав-
тобусе в школу районного центра, что дорого. Не пере-
водить их в базовую школу с проживанием в интернате 
иногда за десятки километров, что неудобно не привет-
ствуется родителями. Дистанционное образование по-
зволяет лучшим учителям давать качественные знания 
ученикам независимо от того, сколько в школе клас-
сов, и сколько в каждом классе обучается детей, и где 
находится школа. Именно в этом нам видятся большие 
возможности и перспектива решения проблем малоком-
плектных школ.

Назовем только некоторые преимущества дистанци-
онного образования в сельской школе, которые могут 
оптимизировать образовательный процесс:

1. Использование современных дистанционных 
компьютерных технологий позволяет, уже начиная с 
начальной школы построить личностно-ориентирован-
ную индивидуальную траекторию образовательного 
развития для каждого ученика с учетом его возможно-
стей, особенностей, интересов, склонностей. Хорошие 
результаты даст возможность применения системы  раз-
ноуровневых заданий. Использование в обучении прак-
тики личностно-ориентированных заданий и эффек-
тивных индивидуальных стратегий обучения позволит 
существенно повысить качество образования сельских 
детей. Дистанционные программные средства позволят 
обеспечить возможность использования индивидуали-
зированной системы контроля знаний учащихся, своев-
ременно корректировать содержание и формы обучения 
каждого ребенка, обеспечивать ему необходимую педа-
гогическую поддержку.

2. Темп прохождения учебного материала тоже будет 
индивидуальным. Каждый ученик может заниматься в 
удобном для него режиме. Разработанные специальные 
интернет-программы в любое время показывают учи-
телю степень освоенности учебного материала любым 
учеником и все пробелы в его знаниях. Учитель вовремя 
может помочь отстающим ученикам.

3. Большие возможности и преимущества открывает 
дистанционное Интернет-обучение обучение для про-
филизации образования и профессиональной ориен-
тации. Ученики могут глубоко изучать интересующие 
их дисциплины. Поскольку в школе и сельской библи-
отеке далеко не всегда имеется богатый выбор лите-
ратуры, ученик использует необъятные возможности 
современного интернета. Одновременно решается во-
прос с репетиторами, которых на селе зачастую и нет. 
Использование информационных технологий  позволяет 
также увеличить сам объем изученного материала, сде-
лать его богаче и содержательнее.

4. Создание обучающих систем по типу «Телешкола» 
решает постоянно стоящий перед малочисленной сель-
ской школой вопрос многопредметности и многопро-
фильности преподавания. Каждый предмет на дистанте 
ведет именно специалист своего дела, что не может не 
сказаться на качестве знаний учащихся.

5.Учащиеся получают возможность изучать учебный 
материал на предложенном сайте с домашнего компью-
тера не только на самих уроках, но и в любое удобное 
для них внеурочное время, используя выданный им ин-
дивидуальный логин и пароль.

6. Появляется возможность проводить интенсив-
ное обучение как каждого ученика отдельно, так и все-
го класса в целом как в режиме офлайн, так и онлайн. 
Педагог может организовать как индивидуальное кон-
сультирование, так и общение с учениками целого клас-
са. Дистанционное образование дает возможность осу-
ществления непрерывной обратной связи с учителями.

7. Дистанционные технологии дают хорошую воз-
можность обеспечения демократического стиля обще-
ния между учителем и учеником, убрать авторитаризм в 
отношениях. При таком обучении у педагога почти нет 

возможности нарушить нормы педагогической этики и 
такта, как-то обидеть ученика.

8.Ученик не боится ошибиться, не чувствует страха 
перед выполнением задания, не боится что-то не успеть 
сделать в отведенное для этого время. Убирается страх 
ответа перед всем классом, свойственный некоторым 
детям. Все это способствует комфортности обучения, 
созданию спокойной рабочей атмосферы.

9. За счет максимальной индивидуализации образо-
вательного процесса появляется возможность эффектив-
ного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, что важно в условиях современного инклю-
зивного образования.

Дети, которые имеют ослабленное здоровье и по 
причине болезни  вынуждены часто пропускать школь-
ные занятия, смогут успешно заниматься дома, что бу-
дет способствовать преодолению неуспеваемости.

10. Дистанционное образование стимулирует учени-
ков к активному самостоятельному поиску необходимой 
информации. При этом учащиеся автоматически осваи-
вают также и навыки работы с компьютерной техникой, 
навыки информационного поиска.

У педагога появляются дополнительные возможно-
сти использования в процессе обучения современных 
компьютерных игр, заложенных в программное обеспе-
чение. Игры, красочная компьютерная графика и анима-
ция позволяют удерживать устойчивое внимание детей. 
Это буден способствовать активизации познавательного 
интереса школьников и повышения уровня их учебной 
мотивации.

11. Система дистанционного обучения приучает 
школьника к постоянному самоконтролю и самокоррек-
ции собственной познавательной деятельности. Это в 
свою очередь может способствовать активному форми-
рованию самостоятельности как личностного качества.

Мы перечислили здесь далеко не все преимущества, 
которые дает дистанционное компьютерное образова-
ние. Однако далее хочется обратить внимание и на не-
которые проблемы и сложности с этим связанные.

Во-первых, сегодня существует необходимость в 
подготовке студентов в вузе для работы в условиях ма-
лочисленных классов. Осуществление образования в та-
ких классах имеет свои конкретные особенности, о чем 
уже говорилось выше. Этот же опыт учитель может с 
успехом использовать и в работе в школах при посоль-
ствах, в лесных оздоровительных школах и санаториях, 
детских лагерях – там, где наполняемость классов, как 
правило, мала. Специфику деятельности учителя в таких 
школах можно и нужно отражать при подготовке моло-
дого специалиста в педагогическом вузе в дисциплинах 
психолого-педагогического блока, в методических и 
элективных курсах, курсах по выбору студентов.  Пока 
такая подготовка недостаточна. И эта проблема требует 
своего решения.

Во-вторых, есть проблема специальной переподго-
товки кадров сельских учителей и административных 
работников школы по дистанционному компьютерно-
му образованию. Особенно остро в такой подготовке  
нуждаются сегодня педагоги, которые уже имеют боль-
шой стаж деятельности. Стоящая перед школой задача 
цифровизации образовательной среды требует этого. 
Педагогические вузы и факультеты повышения квали-
фикации обязательно должны учитывать этот фактор 
при составлении Программ практической переподготов-
ки и переквалификации.

В-третьих, явным недостатком видится то, что ре-
бенку, занимающемуся дистанционно, очень много 
времени, приходится проводить перед монитором ком-
пьютера или другого электронного гаджета. Это пор-
тит зрение, ведет к малоподвижному образу жизни, 
гиподинамии и создает другие проблемы для здоровья 
подрастающего человека. Продуманное сочетание учеб-
ного труда и отдыха, правильное составление режима 
дня школьника, пропаганда занятий физкультурой и 
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спортом – вот выходы из ситуации. И в этом сельскому 
школьнику должен быть всегда готов помочь учитель.

В-четвертых, при организации дистанционного об-
учения может возникать проблема живого общения 
ученика и учителя, которого ничего не может заменить. 
Особенно это важно для детей младшего и среднего 
школьного возраста.

В-пятых, стоит вопрос адаптированного приклад-
ного программного обеспечения для сельской малочис-
ленной школы и прописанного с учетом ее специфики. 
Создание подобных Программ должно четко соотно-
ситься с существующими образовательными стандарта-
ми, с учебными планами школ. Причем, компьютерные 
программы для сельской школы могут выходить на  ме-
тапредметный уровень. Сегодня, на наш взгляд, нужно 
решать задачу проектирования специальных образова-
тельных компьютерных технологий, идентичных мало-
численной школе на селе. Начинать решение постав-
ленной задачи нужно уже с методологического уровня, 
и доходить  до уровней прикладного: методического и 
технологического. Здесь также большую плодотворную 
миссию может оказать тесное сотрудничество педагоги-
ческих вузов и сельских школ.

В-шестых, проблема сугубо материальная. К сожале-
нию, несмотря на огромную проведенную за последние 
годы работу в этом направлении, до сих пор еще доста-
точно остро стоит вопрос обеспечения малых сельских 
школ современным компьютерным оборудованием, ин-
терактивными досками и другими самыми современны-
ми средствами обучения. Обозначенную проблему сами 
школы решить не в силах. Решение этой задачи должно 
находиться, безусловно, в плоскости интересов государ-
ственных и муниципальных органов управления.

Совершенствование образования в сельской школе в 
соответствии с современными требованиями общества 
сегодня невозможно без включения сельских образова-
тельных организаций в российское и глобальное миро-
вое цифровое пространство. Использование дистанци-
онных компьютерных технологий в учебном процессе 
является верным путем модернизации образования в 
сельской школе с малой наполняемостью классов.

В заключение хотелось бы особо отметить как важ-
нейший положительный фактор, что в настоящее время 
правительством РФ особое и непрестанное внимание 
уделяется необходимости сохранения и преумножения 
малочисленных сельских школ. Поскольку с этим свя-
заны надежды всего общества на возрождение сельско-
хозяйственного производства, а, в конечном счете, улуч-
шения качества и уровня жизни людей.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей воздействия постановлений Европейского суда по 

правам человека на процессуальное законодательство Российской Федерации. В статье на основе анализа практики 
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) делается вывод о необходимости принятия Постановления КС РФ, 
содержащего механизм проверки актов ЕСПЧ при их исполнении на предмет соответствия национальному законо-
дательству России. Высоко оценивая значимость постановлений и качества их решений, которые выносятся зако-
нодателем и далее согласовываются с позициями высших судов, тем не менее полагаем, что не всегда можно счи-
тать принятые судебные акты ЕСПЧ как правовой инструментарий с признаками нормативной новизны. Утверждая 
проект постановление по какому-нибудь конкретному делу, ЕСПЧ чаще всего обращается к ранее принятым им 
судебным актам. Следует отметить, что Постановления ЕСПЧ, не владея признаками нормативной новизны, пред-
ставляют собой нормативно-правовые акты и положения, раскрывающие смысловое содержание и интерпретацию 
отдельных позиций Конвенции. Другими словами, Постановления ЕСПЧ в сущности представляют правоприме-
нительные акты, не регламентирующие новые нормы права. Вместе с тем, толкование Конвенции ЕСПЧ высту-
пает неукоснительным образцом для решения подобных дел всеми государствами, в том числе и Россией. Исходя 
из правового характера Российской Федерации как государства, в котором законодательные органы составляют 
структурированную целостную конструкцию взаимосвязанных правовых компонентов, а также в силу соразмерно-
сти конституционных позиций, паритетности и непредвзятости, подобные меры должны обеспечивать сохранность 
общечеловеческих ценностей, нравственных идеалов, правовой стабильности и определенности.

Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, процессуальное законодательство Российской 
Федерации, Постановления Конвенции Европейского Суда по правам человека, судебные решения международно-
го уровня, законодательные акты, нормативно-правовой инструментарий.
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the impact of judgments of the European Court of 

Human Rights on the procedural legislation of the Russian Federation. The article based on the analysis of the practice of the 
European Court of Human Rights (ECHR) concludes that it is necessary to adopt a Resolution of the Constitutional Court 
of the Russian Federation containing a mechanism for verifying acts of the ECHR when they are executed for compliance 
with the national legislation of Russia. Highly appreciating the significance of the decisions and the quality of their decisions, 
which are passed by the legislator and further coordinated with the positions of the highest courts, we nevertheless believe 
that the adopted judicial acts of the ECHR can not always be considered as a legal tool with signs of regulatory novelty. 
When approving a draft ruling on a particular case, the ECtHR most often refers to judicial acts that it has previously passed. 
It should be noted that the ECHR Ordinances, not knowing the signs of regulatory novelty, are normative legal acts and pro-
visions that reveal the semantic content and interpretation of certain positions of the Convention. In other words, the ECHR 
Ordinances essentially represent law enforcement acts that do not regulate the new rules of law. At the same time, the inter-
pretation of the Convention of the ECHR acts as a strict model for solving such cases by all states, including Russia. Based 
on the legal nature of the Russian Federation as a state in which legislative bodies make up a structured holistic structure of 
interrelated legal components, as well as due to the proportionality of constitutional positions, parity and impartiality, such 
measures should ensure the preservation of universal values, moral ideals, legal stability and certainty.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Процесс 
обеспечения эффективной реализации прав граждан 
требует перманентного комплексного учета правовых 
достижений различных отраслей права. В этом смысле 
процессуальное право, будучи «формой существования» 
права материального выполняет важнейшую функцию в 
развитии стабильных правоотношений. КС РФ в одном 
из своих постановлений изрек: «Неисполнение судеб-
ного решения означает иллюзорность «права на суд». 
Развивая эту мысль, О.А. Воробьева пишет: «Судебная 
власть, как одна из ветвей государственной власти, не 
сводится лишь к рассмотрению конкретных дел. В кон-
тексте известной системы сдержек и противовесов су-
дебную власть характеризует не только правосудие (в 
традиционном, узком смысле слова), но и возможность 
оказывать влияние на решения и действия законодатель-
ной, исполнительной властей и тем самым уравновеши-

вать их» [1]. Это означает, по нашему мнению, что не 
только неисполнение судебных решений, но и в целом 
невыполнение задач гражданского судопроизводства 
препятствует совершенствованию делового оборота и 
не соответствует «правовому имиджу» России. «В со-
ответствии с положениями Федерального закона «О ра-
тификации Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и Протоколов к ней» постановления ЕСПЧ, 
принимаемые в отношении Российской Федерации, 
являются составной частью правовой системы России. 
Указанные судебные акты обязательны для всех госу-
дарственных и муниципальных органов. Более того, эти 
постановления Суда являются юридическим фактом для 
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам су-
дебных решений, принятых национальными судебными 
органами» [2].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
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на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Ценные 
предложения, касающиеся совершенствования коди-
фицированных и интеграционных актов, а также тех-
нологии их структурирования, содержатся в исследо-
ваниях Н.А. Абдеевой, В.Н. Барсуковой, А.Т. Боннер, 
Н.А. Власенко, М.Ю. Двоеглазовой, В.И. Еременко, 
Д.Т. Караманукян и др. [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Зависимость 
содержания и структуры кодифицированных источни-
ков российского права, а также процессуального зако-
нодательства РФ от норм международного права, оче-
видна и многогранна. «Примером этому, по мнению 
В.Н. Барсуковой, может служить такой структурный 
элемент Конституции РФ, как ч. 4 ст. 15, содержащая 
положение о том, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются прави-
ла международного договора» [4]. Интерпретационные 
акты, по справедливому замечанию Т.Е. Ушаковой, за-
фиксированные Европейским судом по правам человека 
в официальных нормативно-правовых источниках, при-
меняются на основе принципа универсализации право-
вых стандартов. Истолковав норму Конвенции при раз-
бирательстве одного конкретного дела, Европейский суд 
может применить эту интерпретацию при рассмотрении 
аналогичных разбирательств, но с другим составом 
субъектов. При этом, как показывает опыт практиче-
ской деятельности Европейского Суда, первоначальное 
его решение, вынесенное на основе образца толкования 
норм Конвенции, выступает всегда прецедентом толко-
вания [10]. Говоря о соответствии российского процес-
суального законодательства международным нормам, 
следует обратиться к Д.Т. Караманукян, который рати-
фицирует тот факт, что в связи с вступлением России 
в Совет Европы каждый государственный законопроект 
должен пройти нормативно-правовую экспертизу для 
подтверждения своего соответствия установленным 
международным стандартам, в частности стандартам 
Конвенции [9, с. 9-12]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Переоценить роль ЕСПЧ, с одной стороны, довольно 
трудно. Безусловно, не каждая выработанная в ходе рас-
смотрения ЕСПЧ жалоб модель приемлема и примени-
ма и российскому процессуальному законодательству. 
Одновременно, история знает успешную реализацию 
Россией предписаний, содержащихся в пилотных актах. 
Так, Постановление Европейского Суда «Бурдов про-
тив Российской Федерации» [10] обусловило появление 
в 2010 году в ГПК РФ и АПК РФ глав, посвященных 
рассмотрению дел о присуждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок 
или на исполнение судебного акта в разумный срок, а 
также принятие одноименного федерального закона. 
Содержащиеся в них нормы выступают в качестве сред-
ства противодействия судебной волоките. Как не суще-
ствует «вечного двигателя», пишет Т.Д. Зражевская, так 
ни одна национальная правовая система не отличается 
наличием максимально эффективных механизмов за-
щиты прав граждан [11]. В этой связи уместно рассма-
тривать роль ЕСПЧ и его правовых позиций как потен-
циального гаранта соблюдения субъективных процессу-
альных прав граждан и юридических лиц. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
настоящее время, в связи с трансформацией обществен-
но-экономической формации, не осталось ни одной об-
щественно значимой сферы, которая не подверглась бы 
воздействию международных правовых норм. В связи с 
этим, правоохранительные органы и прежде всего суды 
вынуждены бывают применить нормы международного 
права при рассмотрении дел почти всех категорий. Такая 

деятельность часто превращается в настоящую между-
народную законодательную политику. В Конституции 
РФ четко изложено, что общепризнанные законодатель-
ные процедуры, а также нормативно-правовые положе-
ния международного права и международные договоры 
РФ составляют конструктивную позицию ее правовой 
системы [12]. В случае, если международным договором 
Российской Федерации установлены нормы, не совпада-
ющие с нормами, предусмотренными законодательны-
ми актами международного права, то предпочтение не-
обходимо отдать позициям международного договора 
(ч. 4 ст. 15). Это говорит о том, что при осуществлении 
правосудия органами государственной власти, или суда-
ми, они должны руководствоваться не только государ-
ственными нормативно-правовыми актами, но и строго 
следовать нормам международного права.

Наднациональный судебный орган не единожды 
рекомендовал различным государствам, в том числе 
России, минимизировать вероятность появления в про-
цессуальном законодательстве оценочных категорий, а 
также положений, подразумевающих чрезвычайно объ-
емную судейскую дискрецию. Между тем, как отмеча-
ют некоторые юристы-практики (Д.Т. Караманукян, 
М.Н. Марченко, О.О. Небратенко, В.Н. Плескач, 
Т.Е. Ушакова и др.), требуют уточнения позиции, по-
рождающие сомнения в последовательности даваемых 
при толковании Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод рекомендациях [13; 14; 15; 16; 17]. 

ЕСПЧ подтверждает существование такой формы 
злоупотребления правом, как злоупотребление правом 
на подачу жалобы (обращение в Европейский Суд) 
[18]. По одному из рассмотренных дел заявитель был 
оштрафован за превышение скорости примерно на 3 
евро. Разбирательство проводилось в его отсутствие. 
Европейский Суд указал в деле (Д.Т. Караманукян), 
что обращение в Европейский Суд по правам человека 
с жалобой при оспаривании небольшой денежной ком-
пенсации может быть признанным как злоупотребле-
ние правом [19]. В подобных случаях Европейский Суд 
чаще всего отклоняет жалобу на любом этапе разбира-
тельства, полагаясь на пункт 4 статьи 35 Конвенции о 
защите прав и свобод человека. Европейский суд в ана-
логичных ситуациях заключает (В.С. Нерсесянц), что 
объект оспариваемого разбирательства не представляет 
ни материальной, ни моральной ценности для заявителя 
[20]. С учетом перечисленных аргументов Европейский 
суд может вынести постановление: В связи с незначи-
тельностью суммы компенсации и значительной загру-
женностью Европейского Суда большим объемом обра-
щений, касающихся серьезных вопросов прав человека, 
или проблем государства международного уровня, раз-
умно отстранить жалобу, считая его злоупотреблением 
правом со стороны заявителя. Подобное суждение вы-
зывает неоднозначную реакцию. Важна не конкретная 
сумма требований, речь идет о ценности права как тако-
вого, права, соблюдение реализации которого является, 
как подчеркивал сам же ЕСПЧ, важнейшей гарантией 
обеспечения справедливого судебного разбирательства 
по каждому делу [21]. Каковы критерии отграничения 
«важных» дел от «неважных»? Сумма? Какова она: 50, 
100, 1000 евро? Необходимо проанализировать право-
вую конструкцию.

Вспомним определение злоупотребления правом, ко-
торое дается в отечественных источниках: «…действие 
лица, совершаемое с исключительным намерением при-
чинить вред; …противоречащее основным целям и зада-
чам судопроизводства». На первый взгляд упомянутые 
признаки отсутствуют в приведенном примере. Кому 
может причинить вред лицо, стремящееся защитить соб-
ственные законные интересы!? Кому может быть причи-
нен вред? Государству? Вряд ли! Пусть даже лицо зате-
яло судебную тяжбу в том случае, когда сумма штрафа, 
действительно, невелика, но при этом заявление требо-
вания явно не является необоснованным, поскольку пра-
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во лица объективно было нарушено. А также, возможно, 
в данном случае не столь важна сумма штрафа, сколько 
иные правовые последствия – привлечение к ответствен-
ности, факт совершения правонарушения. Можно пред-
положить, что лицо хотело причинить вред европейской 
системе наднациональных органов (аналогичная ситу-
ация на национальном уровне вполне допустима). Но 
имел ли место умысел лица? Сомневаемся, учитывая 
полное отсутствие взаимосвязей и какого-либо эффекта 
от этого.

При этом не исключено, что целью заявителя явля-
лось получение материальной выгоды, будучи осведом-
ленным о средней сумме компенсации вреда, присуж-
даемых ЕСПЧ [9]. В данном случае вред мог быть при-
чинен косвенно (что в целом допускают формулировки 
«злоупотребления в иных формах»). Причем вред не 
ЕСПЧ, а государству. Но вновь упомянем, фактически 
право лица объективно нарушено. Не исключено, что 
Европейский Суд мог присудить определенную сумму 
в целях компенсации, пусть и небольшую. Подобное ре-
шение содержало бы своего рода санкцию.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основании выше-
изложенного заключаем, при отсутствии единообразия 
в толковании и применении норм Конвенции выглядит 
целесообразным принятие Конституционным Судом РФ 
Постановления от 14.07.2015 № 21-П [5], содержащего 
обоснование необходимости предусмотреть на уровне 
федерального законодательства механизм проверки ак-
тов ЕСПЧ при их исполнении на предмет соответствия 
нормам национального права.

Полагаем, допустимо в качестве объектов для анали-
за принять акты ЕСПЧ, вынесенные при рассмотрении 
дел не только с участием РФ и ее граждан, но и других 
стран. Поскольку Страсбургский суд не применяет на-
циональное законодательство, а на основе толкования 
норм Конвенции вырабатывает собственные правовые 
позиции, не зависящие от того, какая страна является 
участником в деле. Кроме того, процессуальное зако-
нодательство стран континентальной правовой системы 
обладает схожими чертами, и сравнительно – правового 
анализа не избежать.
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Основные проблемы бюджетной поддержки связаны 
в первую очередь, с теми факторами, что она, во-первых, 
осуществляется, по большей части, в форме безвозмезд-
ного и безвозвратного финансирования, что приближает 
ее к старой советской практике поддержки неэффектив-
ных предприятий (градообразующих, функционирую-
щих в ключевых отраслях и пр.), использовавшейся во 
избежание их реструктуризации и (или) банкротства, 
во-вторых, противоречит принципам антимонопольно-
го регулирования и, в-третьих, отвлекает значительную 
часть бюджетных ресурсов от выполнения основных 
государственных функций: в настоящее время объемы 
бюджетной поддержки негосударственного сектора со-
поставимы с объемами финансирования федеральной 
адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) 

[1], то есть, всеми вложениями федерального уровня в 
бюджетный сектор. Помимо этого, актуальными оста-
ются задачи повышения информационной открытости 
инвестиционной политики государства: хотя эти задачи 
упоминались еще в Программе повышения эффектив-
ности управления общественными (государственными 
и муниципальными) финансами на период до 2018 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2013 
№2593-р), планируемое «создание системы анализа 
эффективности бюджетных расходов и обеспечение 
прозрачности общественных финансов» не завершено, 
поскольку единого представления об объемах госу-
дарственной поддержки частного сектора, поступаю-
щей через различные каналы, на базе существующей 
статистической отчетности, также Интернет-ресурсов 
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Минэкономразвития России получить нельзя. В част-
ности, неполнота информации вызвана тем, что бюд-
жетная поддержка коммерческого сектора экономики 
осуществляется не только в рамках целевых программ и 
ФАИП, но также путем предоставления субсидий част-
ным предприятиям «в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
по ст.78 БК; путем предоставления государственных га-
рантий; путем финансирования в различной форме через 
институты развития. Информация об эффективности, а 
иногда даже и об общем объеме указанных расходов 
отсутствует либо крайне труднодоступна. Эти обстоя-
тельства определяют актуальность задачи анализа про-
цедур и практики осуществления бюджетных расходов 
на поддержку коммерческих организаций на предмет 
определения их эффективности, что особенно важно в 
условиях падения бюджетных доходов.

Указанные проблемы частично рассматривались в 
работах Кудрина А.Л., Золотаревой А.Б., Ахмадеева Р.Г., 
Баркова А.В., Бедоевой З.Н., Бурковой А.Ю., Воронцова 
О.Г., Ионова Ю.Г., Казаковой Л.В., Кузнецова С.В., Ми-
наевой Е.А, Молчан А.С., Растова М.А., Сабетовой Т.В., 
Тепкиной А.В. и других. [2-15] Однако комплексный 
анализ всей совокупности инструментов бюджетной 
поддержки частного сектора не осуществлялся. 

С учетом этого, целью исследования стал анализ пра-
вовой регламентации процедур и практики осуществле-
ния бюджетной поддержки коммерческих организаций 
в России на предмет разработки рекомендаций по повы-
шению эффективности соответствующих бюджетных 
расходов 

Проведенное нами исследование, во-первых, пока-
зало, что оценить общий объем государственной под-
держки коммерческих организаций, осуществляемой 
по различным каналам, невозможно: помимо прямой 
поддержки из бюджета, масштабы которой отражены в 
официальных источниках, государство предоставляет ее 
посредством системы институтов развития (далее – ИР), 
которые, в свою очередь, распределяют имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы непрозрачным образом. В чис-
ле причин, препятствующих точной оценке масштабов 
государственной поддержки, осуществляемой ИР, мож-
но указать на: отсутствие правового определения ИР 
и точного их перечня (что делает вопрос об отнесении 
отдельных организаций с государственным участием 
к числу ИР дискуссионным); отсутствие четкого по-
нимания, что именно следует считать государственной 
поддержкой, осуществляемой ИР, в условиях осущест-
вления ими деятельности, как связанной с поддержкой 
частного сектора на льготных условиях, так и просто 
направленной на получение дохода. К примеру, неясно: 
как следует квалифицировать кредитование на обычных 
рыночных условиях компаний, неспособных привлечь 
кредитные ресурсы самостоятельно? насколько ставка 
кредита, выделяемого ИР, должна быть ниже средне-
рыночной (или – установленной ЦБ РФ), чтобы дельта 
между его рыночной и фактической стоимостью могла 
учитываться в числе мер поддержки? как должны быть 
разграничены приоритетные проекты, на поддержку 
которых ИР получает субсидии из бюджета (с форму-
лировкой «компенсация затрат…»), и прочие проекты, 
реализуемые ИР? т.д. Однако основной причиной отсут-
ствия подобных данных остается тот факт, что органами 
финансового контроля никогда и не ставилась задача 
полномасштабной оценки объемов финансовой под-
держки, поступающей частному сектору через систему 
институтов развития, в связи с чем специальные формы 
отчетности ими не разрабатывались, а существующие 
формы бюджетной отчетности и общей отчетности, о 
деятельности ИР остаются несопоставимыми. Между 
тем, косвенные данные свидетельствуют о том, что объ-
ем бюджетной поддержки, поступающей частному сек-
тору через систему ИР, существенно превышает объемы 

прямой бюджетной поддержки. Так, объем бюджетных 
вложений в ИР по состоянию на начало 2016 г. оцени-
вался нами примерно в 3,2 трлн. руб., что более чем в 5 
раз превышало объем расходов на поддержку коммер-
ческого сектора экономики в бюджете 2018 года [16].  С 
учетом этого, актуальной является выработка методики, 
позволяющей оценивать объемы бюджетной поддержки 
частного сектора, осуществляемой институтами разви-
тия и осуществлять сопоставление ее масштабов с ины-
ми формами бюджетной поддержки. 

Во-вторых, проведенное исследование показало, что 
большая часть проблем, связанных с предоставлением 
прямой бюджетной поддержки (субсидий, вложений в 
уставный капитал и государственных гарантий), упо-
минаемых еще в Стратегии 2020 [17], до настоящего 
времени не решена. Определенные позитивные изме-
нения были достигнуты с принятием Постановления 
Правительства от 06.09.16 г. № 887, утвердившего об-
щие требования к порядку субсидирования негосудар-
ственного сектора, а также с появлением проекта новой 
редакции Бюджетного кодекса, содержащей изменения 
в части государственных гарантий. Однако, все предла-
гаемые новеллы страдают неполнотой, в частности, тре-
бование Постановления Правительства РФ от 06.09.16 
г. № 887 о применении показателей результативности 
бюджетных субсидий, может устанавливаться «при не-
обходимости», т.е. остается факультативным. Анализ 
практики выделения субсидий отдельным организациям 
показывает, что даже в тех случаях, когда такое требо-
вание устанавливается, показатели эффективности, как 
правило, сводятся к контролю за целевым расходовани-
ем выделяемых из бюджета ассигнований. В части госу-
дарственных гарантий - аналогично: проект БК РФ, сле-
дуя рекомендациям Стратегии 2020, предлагает запрет 
на предоставление государственных гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу, однако, 
делает исключение для гарантий по обязательствам ор-
ганизаций со 100%-ным государственным участием в 
капитале. При этом анализ перечня получателей госу-
дарственных гарантий показывает, что на долю компа-
ний со 100%-ным государственным участием (в первую 
очередь - ИР) приходится более 86% от общего объема 
гарантий, т.е. предлагаемые новеллы затронут ничтожно 
малую часть получателей. Кроме того, в 2018 г. появил-
ся законопроект, дополняющий государственные гаран-
тии еще одним схожим инструментом фин.поддержки 
ИР. Это – т.н. «утвержденный» (или «подписной») ка-
питал, де-факто представляющий собой обещание го-
сударства вложить определенную сумму в капитал ор-
ганизации при наступлении определенных условий (не 
одномоментно, а по мере необходимости, к примеру, для 
финансирования приоритетных проектов или покрытия 
убытков ИР) [18]. Таким образом, добиться радикально-
го повышения прозрачности распределения бюджетной 
поддержки, выделяемой частным компаниям, за послед-
ние 8-10 лет не удалось. В частности, актуальность со-
храняют следующие проблемы.

- в части государственных гарантий. Соотношение 
гарантий к общему объему государственной поддержки 
частного сектора составляет 58,3%; из них 86% прихо-
дится на долю гарантий, выданных ИР. При этом госу-
дарственным гарантиям свойственны следующие про-
блемы: сохранение возможности предоставлять гаран-
тии без права регрессного требования, что равнозначно 
прямому бюджетному финансированию; сохранение 
требование о 100%-ном обеспечении государственных 
гарантий, которое лишено практического смысла (при 
наличии обеспечения нет надобности в государственной 
гарантии). Предлагается: законодательно исключить 
возможность предоставления государственных гаран-
тий без права регресса; отменить жесткое требование о 
предоставлении принципалом 100-процентного обеспе-
чения и увязать требования к размеру предоставляемого 
принципалом обеспечения с результатами оценки его 
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платежеспособности
- в части вложений в уставный капитал. Объем 

вложений в УК организаций радикально ниже объема 
субсидий (в целом доля вложений в УК в общем объеме 
государственной поддержки частного сектора состав-
ляет 12,7%, однако у большинства ФОИВ соотношение 
субсидий и вложений в УК - 100:0. Практика вложений 
государственных средств в УК частных компаний со-
пряжена со следующими проблемами: в случаях, когда 
вложения в УК все же используются, они, как правило, 
не сопровождаются четким планом по последующему 
отчуждению государственной доли и(или) компенсации 
государственных инвестиций за счет дивидендов, т.е. 
де-факто вложения в УК превращаются в безвозвратную 
и нецелевую форму финансирования частного сектора, 
осуществляемую к тому же на внеконкурентной основе 
(за право получения вложений в УК нельзя организовать 
конкурс); устаревшее законодательство о приватизации 
препятствует полному выходу государства из УК орга-
низаций и превращению данного вида бюджетной под-
держки в инструмент возвратного финансирования. При 
этом в условиях отсутствия бюджетных кредитов, пре-
доставляемых частному сектору, полностью отказаться 
от вложений в УК как формы поддержки частного сек-
тора нельзя. Предлагается принять ряд мер, направлен-
ных на превращение вложений в УК в возвратный и воз-
мездный инструмент, представляющий собой полноцен-
ную альтернативу субсидиям. В т.ч., следует: отменить 
устаревшие нормы Закона «О приватизации…», препят-
ствующие полному выходу публичных образований из 
капитала организаций; законодательно детализировать 
порядок формирования инвестиционных планов по каж-
дому случаю вложения в УК – они должны содержать 
условия и сроки условий и сроков выхода государства 
из участия в коммерческих инвестиционных проектах 
по достижении их окупаемости, а также порядок осу-
ществления мониторинга хода реализации проекта, по-
лучающего поддержку в форме вложений в УК с правом 
государства на досрочный выход из капитала организа-
ции, не выполняющей инвестиционный план; устано-
вить правовую связь между субсидиями и вложениями 
в УК (получателю субсидий, не желающему выполнять 
дополнительные условия, связанные с их получением, к 
примеру, в части регулирования цен, должно быть пре-
доставлено право замены «обусловленных» субсидий 
вложениями в УК). 

- в части субсидий. На долю субсидий приходится 
основной объем государственной поддержки частных 
компаний и ИР – без учета государственных гарантий и 
с учетом субсидий в пользу ИР, они составляют 84,1%. 
При этом цель сокращения масштабов поддержки неин-
фраструктурных проектов частного сектора не выполне-
на - в 2018 г. эти субсидии почти равны объему капвло-
жений в объекты федеральной собственности по ФАИП. 
Практике субсидирования частного сектора свойствен-
ны следующие проблемы: безвозмездный, безвозврат-
ный и внеконкурентный характер (даже когда получа-
тель должен соответствовать определенным условиям, 
эти условия: а) дискриминируют прочих участников 
рынка; б) не создают оснований для конкурсного отбо-
ра, т.к. соответствующих заданным условиям претен-
дентов может оказаться много). Предлагается перейти к 
преимущественно конкурсному распределению субси-
дий, утверждаемых в законе о бюджете «пакетным об-
разом»; неясность оснований предоставления субсидий, 
выделяемых «в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов» в связи с производством товаров, ра-
бот, услуг». В частности, БК не увязывает право на воз-
мещение затрат за счет бюджета с наличием какого-либо 
встречного исполнения – получатели субсидий, как пра-
вило, не принимают на себя никаких дополнительных 
обязательств в интересах общества, к примеру – в части 
ограничения роста цен, создания доп. рабочих мест и 
пр.; наличие в БК РФ (в ст. 78 и др. статьях, посвящен-

ных бюджетной поддержке) противоречия по вопросу 
о порядке утверждения субсидий [19-20]. С одной сто-
роны, бюджетные ассигнования подлежат утверждению 
законом о бюджете, с другой - решения о предоставле-
нии субсидий принимаются в форме нормативных актов 
Правительства. Результат - в целом ряде статей бюджета 
зарезервированы суммы, распределяемые «по решению» 
Президента или Правительства. Предлагается ограни-
чить случаи предоставления «индивидуальных» субси-
дий прописанными в законе о бюджете; и более четко 
регламентировать порядок распределения субсидий, ут-
вержденных в Законе о бюджете «пакетным образом»; 
формальный подход к установлению критериев эффек-
тивности субсидий (как правило, они не ориентированы 
на оценку конечного результата). Несмотря на принятие 
ПП РФ от 06.09.2016 г. № 887, проблемы, связанные с 
распределением субсидий по ст. 78 БК РФ, на практике 
сохраняются; появление ряда компаний, субсидируемых 
из года в год и не способных функционировать самосто-
ятельно. Предлагается: вариант-максимум - перейти к 
«обусловленным» субсидиям, предоставляемым «в це-
лях возмещения затрат…», а в качестве их альтернативы 
допустить использование вложений в УК организаций; 
вариант-минимум - помимо «обусловленных» субси-
дий «для возмещения затрат…», законодательно пред-
усмотреть закрытый перечень оснований для выделения 
субсидий в иных случаях. Помимо этого, целесообразно 
ограничить практику субсидирования организаций «в 
целях предотвращения банкротства…» - предоставлять 
подобные субсидии следует только при условии приня-
тия (и последующего соблюдения организацией) плана 
финансового оздоровления проблемной компании. Как 
вариант-максимум – предусмотреть в законе о банкрот-
стве дополнительную процедуру «защищенного бан-
кротства» для субсидируемых из бюджета организаций: 
получение должником субсидий из бюджета должно 
сопровождаться определенными уступками со стороны 
кредиторов, подтверждаемыми планом финансового оз-
доровления должника. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Портал федеральной адресной инвестиционной программы 

http://faip.economy.gov.ru/cgi/uis/faip.cgi/G1/pages_list/2018
2. Кудрин — РБК: «Мы не используем все ресурсы в международ-

ных переговорах» РБК: https://www.rbc.ru
3. Золотарева А.Б. Проблемы определения границ и организации 

системы государственного и муниципального финансового контроля 
// Современное право, 2008, № 12

4. Ахмадеев Р.Г., Косов М.Е., Экономическое неравновесие рос-
сийского предпринимательства // Национальные интересы: приори-
теты и безопасность. 2015. № 14 (299). С. 33-43

5. Барков А.В. Публичная гарантия как способ обеспечения обя-
зательства поставщика социальных услуг // Актуальные проблемы 
российского права. 2017. N 6. С. 99 - 104.

6. Бедоева З.Н. Правовое обеспечение казначейского сопрово-
ждения бюджетных средств // Финансовое право. 2018. N 5. С. 22 
– 24.

7. Буркова А.Ю. Использование государственной гарантии в ка-
честве обеспечения исполнения обязательств // Юридическая работа 
в кредитной организации. 2010. N 3. С. 8 - 14

8. Воронцов О.Г. Обеспечение целевого характера использования 
средств, предоставляемых хозяйственным обществам в рамках бюд-
жетных инвестиций // Финансовое право. 2017. N 6. С. 32 - 36

9. Ионова Ю.Г. Проблемы оценки экономической эффективно-
сти федеральных адресных инвестиционных программ в социальной 
сфере // Современные исследования социальных проблем (электрон-
ный научный журнал). 2015. № 4 (48). С. 321-336.

10. Пшенцова А.И., Минеева Л.Н., Васильева Е.В., Горбунов С.И., 
Казакова Л.В. Влияние государственной поддержки на развитие и 
эффективность функционирования сельскохозяйственных предпри-
ятий // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. 
С. 1016-1029.

11. Минаева Е.А. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
2015. № 3 (237). С. 53-64.

12. Молчан А.С. Государственная поддержка субъектов регио-
нального предпринимательства как фактор экономического регули-
рования развития деловой среды региона // Научные труды КубГТУ, 
№2, 2015 год

13. Инновационная деятельность компаний с государственным 
участием: стратегический контекст: монография / С. В. Кузнецов, 
М. А. Растов ; Федер. гос. бюджетное учреждение науки Ин-т... - 
Санкт-Петербург: ГУАП, 2015.

Zolotareva Anna Borisovna, Kireeva Anastasia Viktorovna
BUDGET SUPPORT OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 339

юридические
науки

14. Сабетова Т.В., Федулова И.Ю. Проблемы анализа эффектив-
ности поддержки агропромышленного комплекса // Современные тен-
денции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. № 39-1. С. 27-33.

15. Тепкина А.В. Субсидии по договору лизинга, предоставляемые 
субъектам малого и среднего предпринимательства // Журнал пред-
принимательского и корпоративного права. 2017. N 2. С. 33 - 36.

16. Отчет экспертной группы РАНХиГС И ВШЭ при 
Министерстве финансов РФ по направлению «Повышение эффектив-
ности государственных инвестиций, поддержки народного хозяйства 
и институтов развития». Документ опубликован не был

17. Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная по-
литика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по акту-
альным проблемам социально-экономической стратегии России на пе-
риод до 2020 года. Книга 2; под научн. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. 
— М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. — 408 с.

18. Проект Федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации». URL: http://asozd2c.
duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/

19. Артемова И.В. Типовое соглашение о субсидии с прочими юри-
дическими лицами // Советник бухгалтера бюджетной сферы. 2017. 
№ 2. С.43 - 54.

20. Герасименко Ю.В., Сынтин А.В. Правила предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства: проблемы 
и перспективы совершенствования // Современное право. 2018. № 10. 
С. 51 – 59

Статья поступила в редакцию 26.12.2018
Статья принята к публикации 27.02.2019

Золотарева Анна Борисовна, Киреева Анастасия Викторовна 
БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)340

juridical 
science

УДК 34 
DOI: 10.26140/bgz3-2019-0801-0088

О ВОЗМОЖНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВЕЛЛАХ В РАМКАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
© 2019

Изместьева Екатерина  Михайловна, доцент кафедры правового обеспечения управления, 
кандидат юридических наук

Самохвалов Николай Александрович, старший преподаватель кафедры 
правового обеспечения управления

РАНХиГС, Балаковский филиал
(413865, Россия, Балаково, ул. Чапаева, 107, e-mail: nikolai-samohvalov@yandex.ru)

Аннотация. В представленной статье автором исследуются позитивные и негативные аспекты в рамках за-
конодательной инициативы Пленума ВС РФ от 18 января 2018 г. № 1, результатом которого стало утверждение 
проекта федерального закона № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур». Кроме того, автор приходит к выводу о том, 
что реформирование института примирительных механизмов в Российской Федерации обусловлено неудовлетво-
рительными результатами использования процедуры медиации в российской правовой практике, в следствие чего 
она не смогла разрешить стоящих перед ней задач и достигнуть заданных целей. В заключение резюмируется, что 
правовой системе России предстоит пройти долгий и сложный путь коренных преобразований при построении дей-
ствительно эффективной системы примирительных процедур в качестве базовой альтернативы судебному разреше-
нию правовых споров. В контексте сказанного становится очевидным, что положительного результата в указанном 
процессе возможно добиться, во-первых, только при консолидации совместных усилий со стороны законодателя, 
представителей научно-экспертного сообщества и граждан, во-вторых, с учетом передового позитивного опыта ис-
пользования примирительных процедур в правовой зарубежной практике.
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По мере возникновения и последующего развития 
теории прав и свобод человека и гражданина в обще-
мировом масштабе объективно возникла необходимость 
в наличии определенной гармонизированной системы 
средств и способов их защиты. Безусловно, следует от-
метить, что и до появления теории прав и свобод челове-
ка и гражданина в ее современном понимании существо-
вал механизм урегулирования конфликтных ситуаций в 
обществе данного исторического этапа времени, кото-
рый, главным образом, заключался в праве сильного. 
Подобное положение дел, конечно, не могло обеспечить 
стремительное и поступательное развитие обществен-
ных отношений, что предопределило необходимость 
разработки правовых средств урегулирования споров и 
принятие соответствующей нормативно-правовой осно-
вы. 

Актуальность настоящего исследования обусловле-
на необходимостью развития альтернативных процедур 
урегулирования споров в качестве государственно-пра-
вовых способов защиты прав и интересов граждан, кото-
рые признаются большинством российских ученых-пра-
воведов в качестве одного из  приоритетного направле-
ния модернизации правового поля нашего государства.

Суммируя вышесказанное, нам представляется необ-
ходимым отметить, что приоритетность и особая значи-

мость развития механизмов альтернативного урегулиро-
вания правовых споров по отношению к рассмотрению 
дел судами, предопределяется в российской правовой 
практике запросами со стороны представителей, прежде 
всего, судейского и научно-экспертного  сообществ, а 
также органов государственного управления федераль-
ного и регионального уровней.

В настоящее время сущностной характеристике при-
мирительных процедур, их проблемным аспектам и 
перспективам развития было уделено достаточно при-
стальное внимание в работах следующих ученых-право-
ведов: Абовой Т.Е. [1], Аболонина В.О. [2], Давыденко 
Д.Л. [3], Калашниковой С.И. [4], Комаровой Ю.А. [5], 
Решетниковой И.В. [6],  Шамликашвили Ц.А [7] и др.

Нам представляется необходимым констатировать, 
что в настоящий период времени в нормах отечествен-
ного отраслевого законодательства имеется указание на 
определенный набор механизмов и средств для внесу-
дебного урегулирования правовых споров. При этом, 
считаем необходимым указать на то, что они характери-
зуются в значительной степени сжатостью и неоднород-
ностью, что, безусловно, не способствует становлению 
существующих примирительных процедур в российской 
правовой практике в качестве действенной альтернати-
вы судебному урегулированию правовых споров как в 
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краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.
В Российской Федерации на сегодняшний день 

встречаются различные способы урегулирования спо-
ров во внесудебном порядке. К внесудебным спосо-
бам урегулирования споров в России относятся: ин-
ститут медиации, институт третейских судов, инсти-
тут Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации («Парламентский омбудсмен»), институт 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, 
институт Уполномоченного по правам ребенка, разно-
образные правозащитные структуры при высших ор-
ганах исполнительной власти Российской Федерации, 
основной целью деятельности которых выступает защи-
та прав и свод человека и гражданина на федеральном 
уровне. В своей совокупности они представляют собой 
достаточно разнообразный набор средств и способов, 
которые предоставляют легальные механизмы непо-
средственным участникам правоотношений защитить 
собственные права, которые подвергаются, либо под-
верглись преступному посягательству. 

В мировой практике встречаются и другие весьма 
распространенные инструменты альтернативного урегу-
лирования правовых споров, например, мини-процесс, 
упрощенный суд присяжных, «частный суд» и другие. 
Рассмотрим содержание лишь некоторых способов аль-
тернативного разрешения споров, применяемых как в 
Российской Федерации, так и в других государствах ми-
рового сообщества в контексте заявленной темы насто-
ящего исследования, которые, на наш взгляд, являются 
наименее политизированными, привязанными к госу-
дарственной власти, властным структурам, способов 
с наименьшей степенью формализованности процесса 
внесудебного урегулирования споров, что, безусловно, 
подчеркивает их неоспоримые преимущества перед ин-
ститутом судебного разрешения правовых споров.

Также неутешительны и данные статистики по при-
менению примирительных процедур в российской пра-
вовой практике. В частности, по официальным данным 
Верховного Суда Российской Федерации доля использо-
вания примирительных процедур в нашей стране состав-
ляет 0,008 % дел судов общей юрисдикции и 0,002 % дел 
арбитражных судов [8].

Все вышеуказанное в своей совокупности предо-
пределило необходимость принятия попытки реаними-
рования процедуры медиации в Российской Федерации, 
а вместе с ней и привнесения в российскую правовую 
практику иных примирительных механизмов. В под-
тверждении вышесказанного, считаем необходимым 
отметить, что на встречи с Президентом Российской 
Федерации, которая состоялась 21 сентября 2017 г. де-
легаты от научно-экспертного сообщества обозначили 
объективную значимость и важность последовательной 
поступательной модернизации системы альтернатив-
ного урегулирования правовых споров в Российской 
Федерации в настоящий период времени. Учитывая 
мнение представителей профессионального и научно-
го сообществ Президентом Российской Федерации был 
сформирован ряд поручений Правительству Российской 
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации. 
Суть данных поручений заключалась в необходимости 
пересмотра подхода к действующей системе альтер-
нативных процедур урегулирования правовых споров 
в России с целью выявления и устранения в ней про-
блемных аспектов, что позволит повысить качественно 
и количественно улучшить динамику их применения в 
отечественной правовой практике в краткосрочной пер-
спективе [9].

Результатом реагирования на вышеуказанное пору-
чение Президента Российской Федерации стало приня-
тие Постановления Пленума ВС Российской Федерации 
от 18 января 2018 г. № 1 [10], которым утвержден про-
ект федерального закона № 421600-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием примиритель-

ных процедур».
В контексте полноты и объективности проводимо-

го исследования, нам становится очевидным необхо-
димость детального анализа фундаментальных новелл, 
которые нашли свое непосредственное отражение в вы-
шеуказанном проекте закона. Прежде чем приступить 
к осуществлению анализа нововведений в исследуемой 
области, считаем необходимым указать на лежащий в 
его основе комплексный подход по совершенствова-
нию целого ряда норм профильного отраслевого зако-
нодательства, направленный с одной стороны, на по-
пуляризацию медиации в частности, и примирительных 
процедур в целом, а с другой стороны, на эффективную 
модернизацию их качественной составляющей. Таким 
образом, к принципиальным новеллам федерального за-
кона «о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации в связи с совершен-
ствованием примирительных процедур», на наш взгляд, 
относятся следующие:

- Во-первых, в п. 4 ст. 3 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в 
Российской Федерации» предлагается включить норму, 
в соответствии с которой судья, находящийся в отстав-
ке наделяется правом выступать в качестве медиатора и 
судебного примирителя с приобретением соответствую-
щего правового статуса.

В частности, подразумевается, что список судеб-
ных примирителей будет утверждаться Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации посредством 
комплексного анализа предложений, поступивших от 
верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, окружных (флот-
ских) военных судов о кандидатурах судебных прими-
рителей.

Судебный примиритель принимает непосредствен-
ное участие в процессе практической реализации меха-
низма примирения в судах, основываясь на правовых 
нормах законодательства о статусе судей Российской 
Федерации и о государственной гражданской службе.

На наш взгляд, необходимо солидаризироваться с 
позицией представителей экспертной среды в части по-
зиции, заключающейся в том, что те направления модер-
низация законодательства, которые предусматриваются  
в Законе Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации», гарантируют судье в отстав-
ке, правомочия по приобретению им статуса медиатора, 
либо судебного примирителя со всеми вытекающими 
отсюда правовыми последствиями. В частности резю-
мируется, что они будут приравниваться к профессио-
нальным медиаторам при условии утверждения их кан-
дидатур для включения в списки примирителей совета-
ми судей в регионах России, которые правомочны на их 
ведение. Нам представляется, что данную норму следует 
включить в ст. 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)». Следует предположить, что подобная законо-
дательная инициатива:

- во-первых, будет способствовать количественному 
увеличению случаев применения внесудебных механиз-
мов урегулирования правовых споров;

- во-вторых, полностью исключит возможность раз-
решения правовых споров медиаторами, осуществляю-
щими свою деятельность на непрофессиональной осно-
ве ввиду отсутствия у них достаточного набора необхо-
димых компетенций для эффективного урегулирования 
конфликтных ситуаций, что на настоящий момент вре-
мени является одним из фундаментальных препятствий 
на пути популяризации примирительных процедур и 
повышения их эффективности. Как следствие обозна-
ченной тенденции, произойдет повышение авторитета 
подобных процедур в отечественной правовой практике.

- Во-вторых, следует указать на расширительное 
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толкование дефиниции «примирительные процедуры. В 
частности, к набору действующих на настоящий момент 
времени примирительных механизмов в России пред-
лагается добавить следующие: переговоры, сверку до-
кументов, посредничество, а также медиативная практи-
ка, судебное примирение в рамках которого, спорящие 
стороны имеют легальные правомочия по разрешению 
спора при помощи обращения к примирительной про-
цедуре с участием судебного примирителя то есть су-
дебное примирение. Процедура судебного примирения 
допускается к применению спорящими сторонами  на 
любой процессуальной стадии рассмотрения соответ-
ствующего дела. Судья, рассматривающий соответству-
ющий правовой спор, наделен правом истребования 
информации о реализации примирительной процедуры 
с периодичностью не более одного раза в четырнадцать 
дней) и иные. Подобный подход нам представляется 
весьма обоснованным, ввиду того, что трактовка терми-
на “медиация”, представляется, в значительной степени 
искаженной, что предопределило подрыв всей концеп-
ции альтернативного разрешения споров. Внесения раз-
нообразие в набор внесудебных механизмов урегулиро-
вания правовых споров законодательной плоскости и, 
как следствие, в последующем на практике приближает 
нас к передовым зарубежным практикам, где в настоя-
щее время находят свое применении более 40 вариаций 
альтернативных процедур урегулирования правовых 
споров.

-В-третьих, что весьма важно, подразумевается не-
обходимость расширения сферы применения альтерна-
тивных механизмов урегулирования правовых споров, в 
частности, на споры, вытекающие из административных 
правоотношений.

- В-четвертых, в соответствии с анализируемой зако-
нодательной инициативой альтернативные механизмы 
урегулирования правовых споров могут найти свое при-
менение на любой стадии судебного разбирательства, в 
следствии взаимной инициативы спорящих сторон, либо 
по инициативе соответствующей судебной инстанции 
при обязательном наличии взаимного согласия участни-
ков рассматриваемого дела. 

Несмотря на все вышеуказанные прогрессивные по-
ложения, которые предлагаются к принятию в иссле-
дуемой сфере проектом федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 
примирительных процедур» имеется ряд спорных и 
весьма противоречивых аспектов:

- Следует обозначить, что предлагаемое к принятие 
законодательное предложение по распространению аль-
тернативных процедур урегулирования конфликтов на 
споры, которые вытекают из административных право-
отношений не коррелируются с действующей право-
вой нормой, закрепленной в части 5 ст. 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». В частности, обо-
значенная статья содержит положение о недопустимо-
сти применения внесудебных процедур урегулирования 
правовых споров по отношению к спорам, вытекающим 
из публичных правоотношений. Кроме того, нам пред-
ставляется необходимым отметить тот факт, что не все 
стороны в судопроизводстве по административным де-
лам обладают правом на заключение соглашения о при-
мирении (часть 4 статьи 39, часть 5 статьи 40 КАС РФ).

- Проектом федерального закона предлагается до-
полнить ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ положениями, 
регламентирующими процедуру примирения сторон в 
ходе осуществления существующих в российской пра-
вовой практике видов судопроизводств, в том числе с 
участием медиатора и судебного примирителя. Так в со-
ответствии с ч. 3 ст. 1537 ГПК РФ, ч. 3 ст.  1386 АПК РФ  
и ч. 3 ст.  1377 КАС РФ  наряду с судьей в отставке су-
дебным примирителем может также выступать работ-

ник аппарата суда. В соответствии с нормами статьи 32 
Федерального конституционного закона от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации», основной задачей аппарата суда выступает 
необходимость обеспечения работы суда и подчинение 
его председателю. При этом работники аппарата суда 
являются государственными служащими, служебная 
деятельность которых строго определяется соответству-
ющими действующими должностными регламентами, 
утверждаемым представителем нанимателя и являю-
щимся составной частью административного регламен-
та государственного органа (статья 47 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»). В соот-
ветствии с положениями законопроекта судебное при-
мирение наравне с медиацией является одним из видов 
посредничества. Учитывая изложенное, наделение ра-
ботников аппарата суда полномочиями на осуществле-
ние такой деятельности не соответствует требованиям 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федерального кон-
ституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации». Кроме того, в настоящее время в качестве 
независимого и беспристрастного арбитра, который со-
действует разрешению конфликта между спорящими 
сторонами, выступает медиатор. Таким образом, в ука-
занной выше новелле можно увидеть ее дублирование с 
уже действующими правовыми нормами по своей сущ-
ности.

- Отнесение в предлагаемых к принятию статьях 1373 
и 1375 КАС РФ сверки документов к виду примиритель-
ных процедур представляется некорректным, поскольку 
сверка документов представляет собой способ проведе-
ния примирительных процедур. Аналогичное замечание 
относится к статьям 1533 и 1535 ГПК РФ, 1382 и 1384 
АПК РФ.

Суммируя вышеуказанные позитивные и негативные 
аспекты в сфере совершенствования примирительных 
процедур, нам представляется необходимым отметить, 
что правовой системе России предстоит пройти долгий 
и сложный путь коренных преобразований при построе-
нии действительно эффективной системы примиритель-
ных процедур в качестве базовой альтернативы судебно-
му разрешению правовых споров [11, с. 94]. В контексте 
сказанного становится очевидным, что положительного 
результата в указанном процессе возможно добиться, 
во-первых, только при консолидации совместных уси-
лий со стороны законодателя, представителей научно-
экспертного сообщества и граждан, во-вторых, с учетом 
передового позитивного опыта использования примири-
тельных процедур в правовой зарубежной практике.
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Аннотация. В данной статье рассматривается организация правового обеспечения детей-сирот и детей, которые 
остались без попечения родителей в Амурской области, как в одном из субъектов России. В отношении данной 
категории детей производится анализ законодательной базы, который существует в субъекте. Система правовых 
средств, при помощи которых государство и общество осуществляет, исходя из потребностей, воздействие на обще-
ственные отношения, является правовым обеспечением. Правовое обеспечение – комплекс мер, обеспечивающий 
эффективное регулирование, как общества в целом, так и отдельными его категориями. В Амурской области, в 
настоящее время, ведется работа по укреплению норм, координирующие вопросы по организации правового обе-
спечения (социальной защиты) детей-сирот и детей, которые остались без опеки родителей. Уделяется особое 
внимание практической реализации указанных норм, а также функционированию разнообразных правовых меха-
низмов, позволяющие гораздо эффективнее реализовать представленные государством льготы, гарантии и права 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для нормального существования и сохранения фи-
зического и психологического здоровья детям-сиротам и детям, которые остались без опеки родителей, со стороны 
государства, необходимо правовое обеспечение. К сожалению, в связи с недостаточностью изучения соотношения 
экономических, социальных и нормативно-правовых методов воздействия на качество обеспечения детей-сирот и 
детей, оставшихся без опеки родителей, в Амурской области, проблема организации правового обеспечения данной 
категории детей не рассматривалась. Таким образом, весьма актуальным, на сегодняшний день, представляется 
изучение организации правового обеспечения в Амурской области детей-сирот и детей, которые остались без по-
печения родителей.

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, родители, право, правовое обеспе-
чение, социальная работа, нормативно-правовые акты, дополнительные гарантии, пособие, постинтернатное сопро-
вождение.
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Abstract. This article discusses the organization of legal support for orphans and children left without parental care in 
the Amur Region, as in one of the subjects of Russia. In relation to this category of children, an analysis of the legal frame-
work existing in this field is carried out. The system of legal means by which the state and society implement, based on 
needs, the impact on social relations, is the legal basis. Legal support is a set of measures that ensure the effective regulation 
of both society as a whole and its individual categories. In the Amur Region, work is currently underway to strengthen the 
standards and harmonize issues of organizing legal support (social protection) for orphans and children left without parental 
care. Special attention is paid to the practical implementation of these norms, as well as to the functioning of various legal 
mechanisms that make it possible to more effectively realize the advantages, guarantees and rights granted by the state to 
orphans and children left without parental care. For the normal existence and preservation of the physical and psychological 
health of orphans and children left without parental care, legal support is needed from the state. Unfortunately, due to the 
insufficient study of the relationship of economic, social and regulatory methods to influence the quality of orphans and 
children left without parental care in the Amur Region, the problem of organizing legal support for this category of children 
was not considered. Thus, the study of the organization of legal support in the Amur Region for orphans and children left 
without parental care seems very relevant today.

Keywords: orphans, children left without parental care, parents, law, legal support, social work, regulations, additional 
guarantees, allowances, post-institutional support.

По данным Министерства просвещения Российской 
Федерации, на первое сентября 2018 года, банк данных 
о детях-сиротах исчисляется количеством 47,8 тысяч де-
тей, что является, за всю историю России, самым низким 
уровнем. С 2013 года (68,8 тысяч детей) данный показа-
тель уменьшился в полтора раза. Но несмотря на такой 
значительный спад, проблема организации правового 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без опеки 
родителей, приобретает все большую актуальность, как 
в отдельных регионах, так и во всем государстве.

Для определения понятия «право», необходимо по-
нимать, что оно в себя включает. Право – совокупность 
норм и отношений, устанавливающих контроль, поря-

док организации и защиты человеческого поведения [1]. 
Следовательно, комплекс работ по разработке норма-
тивной правовой базы, необходимая для контроля, ор-
ганизации и защиты различных групп населения и есть 
правовое обеспечение. В Российской Федерации, детям-
сиротам и детям, оставшихся без опеки родителей, а 
также отдельным категориям населения, обеспечивается 
социальная защита.

Одной из наиважнейших задач социальной защиты 
детей-сирот и детей, которые остались без опеки роди-
телей является гарантированное обеспечение правового 
сопровождения их потребностей и интересов посред-
ством соблюдения норм права [2]. Поэтому, необходимо 
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проанализировать действующую нормативную право-
вую базу по отношению к детям-сиротам и детям, ко-
торые остались без опеки родителей и сделать нужные 
выводы.

В целом, в российском законодательстве, правовая 
основа государственной поддержки детей-сирот и детей, 
которые остались без опеки родителей, сформирована.

Создание условий, которые обеспечивают свободное 
развитие и достойную жизнь человека, особо не явля-
ется его личным делом – это основополагающий прин-
цип деятельности современного демократичного госу-
дарства, провозглашенный Конституцией Российской 
Федерации. Многогранная и плодотворная деятельность 
государства заключается в успехах социальной поли-
тике и по ним можно судить в какой мере государство, 
надлежащим образом, создает правовые, политические 
и материальные условия для осуществления прав и сво-
боды и воплощает их в реальной жизни, защищает права 
и свободы человека и исполняет свои конституционные 
обязанности.

Как конституционные принцип, защита материн-
ства, детства и семьи государством подтверждается 
Конституцией Российской Федерации и отвечает меж-
дународно-правовым актам Организации объединенных 
наций по правам человека, это показывает то значение, 
которое придается в современном социальном обществе 
семьи и детства.

Особое внимание интересам и правам детей уделяет-
ся в Семейном кодексе Российской Федерации.

Ранее, данная тема, уже затрагивалась нами в ряде 
статей: «Организация социальной работы с детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
в ГАУ ОА «Благовещенский детский дом», «Правовые 
основы социальной работы с детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей», «Правовое 
регулирование социальной работы в Российской 
Федерации» и другие.

Тем не менее, цель данной статьи состоит в анализе 
уже существующей нормативной правовой базы одно-
го из субъектов Российской Федерации – Амурская об-
ласть, в отношении рассматриваемой категории детей.

Детьми-сиротами, согласно Федеральному закону 
Российской Федерации «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 
года № 159-ФЗ (в редакции от 7 марта 2018 года) [2], 
являются лица не достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, у которых умерли один или оба родителя.

Закон Амурской области «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 11 апреля 2005 
года № 472-ОЗ (в редакции от 5 марта 2018 года) [3] яв-
ляется важным нормативным правовым документом, 
регулирующий социальную работу с данной категорией 
детей в Амурской области. Данный Закон регулирует от-
ношения, возникающие на принципе обеспечения и пре-
доставления дополнительных гарантий по социальной 
защите прав детей-сирот и детей, которые остались без 
опеки родителей или потеряли единственного или обоих 
родителей на период обучения.

Также, немаловажным нормативным правовым 
документом является постановление Правительства 
Амурской области «О мерах по реализации закона 
Амурской области «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержки детей-сирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей» от 15 сентября 2010 года № 
499 [4], который регулирует основные формы правово-
го сопровождения данной категории детей, это: подго-
товка к поступлению в учебные заведения (среднего и 
высшего профессионального образования); возмещение 
расходов на обучение.

На момент обучения, студентам (обучающиеся дети-
сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей), произ-
водится выплата академической стипендии. Также, для 

данной категории детей, определен порядок по увели-
чению стипендии и выдаются пособия на приобретение 
письменных принадлежностей и учебной литературы.

Постановление правительства Амурской области 
№ 499 от 15 сентября 2010 года затрагивает предметы 
первой необходимости в жизни нуждающегося челове-
ка. Данным постановлением разработан порядок выплат 
единовременного денежного пособия, обеспечением вы-
пускников муниципальных и областных образователь-
ных учреждений обувью, одеждой и другим разным не-
обходимым мягким инвентарем.

Ко всему вышеизложенному, данное постановление 
регламентирует порядок определения бесплатного про-
езда для рассматриваемой категории детей, которые 
пользуются внутрирайонным транспортом в сельской, 
пригородной и городской местности, также, один раз в 
год оплачивается проезд к месту жительства и обратно 
(к месту учебы).

Предоставление и обеспечение жильем органом ис-
полнительной власти детей-сирот и детей, которые оста-
лись без опеки родителей регламентируется постановле-
нием Правительства Амурской области «Об отдельных 
вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшимися без попечения родителей» от 
8 апреля 2013 года № 144 [7].

Жилищная проблема, для рассматриваемой катего-
рии нуждающихся детей, является и остается на сегод-
няшний день главнейшей проблемой по защите их прав 
в Амурской области. Отсутствие жилого помещения 
увеличивает антиобщественное поведение детей-сирот. 
Вступая во взрослую самостоятельную жизнь, они не 
всегда готовы к возникающим проблемам: поиска рабо-
ты, обеспечением себя прожиточным минимумом, по-
лучением медицинской помощи, созданием семьи и др. 
Поэтому, проблема жилья на сегодняшний день являет-
ся самой актуальной.

По данным Министерства социальной защиты насе-
ления Амурской области, ежегодно, наблюдается дина-
мичный рост численности детей-сирот, которые нужда-
ются в обеспечении жильем. На начало 2018 года коли-
чество детей-сирот составило 2153 человека, что на 908 
человек больше, чем в 2016 году (1245 человек) и на 424 
человека больше по сравнению с 2017 годом (1729 чело-
век). В среднем, каждый год, количество нуждающих-
ся в жилье детей-сирот, увеличивается на 400 человек. 
Основными причинами такого роста являются:

- изменение федерального законодательства в сфере 
обеспечением жильем детей-сирот с 2013 года;

- снижение объемов финансирования с 2016 года.
Министерством социальной защиты населения 

Амурской области сформирован список детей-сирот и 
детей, которые остались без опеки родителей и подле-
жащих обеспечением жильем, с целью ведения единого 
учета детей-сирот, регулирующийся Законом Амурской 
области «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» от 11 апреля 2005 года № 472-ОЗ [3]. 
Данный список, в хранологическом порядке по дате по-
становки детей-сирот на учет, сформирован по каждому 
отдельному муниципальному образованию области.

Вследствии снижения, на обеспечение жильем детей-
сирот, уровня финансирования, каждый год снижается 
количество численности обеспеченных жильем детей. 
Так, в 2016 году, жильем было обеспечено 235 человек, 
в 2017 году – 150 человек. В 2018 году планируется обе-
спечить 105 человек, что на 130 человек меньше чем в 
2016 году и на 45 меньше по сравнению с 2017 годом.

В Амурской области, в рамках организации правово-
го обеспечения детей-сирот и детей, которые остались 
без опеки родителей, самостоятельным направлением 
является постинтернатное сопровождение данной кате-
гории детей.

Постинтернатное сопровождение детей-сирот рас-
сматривается как в узком смысле, так и в широком. В 
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узком смысле, постинтернатное сопровождение – дея-
тельность постинтернатных педагогов и специалистов, 
которые оказывают детям-сиротам разного вида помощь 
(в области трудоустройства, образования, организации 
досуга, получения жилья и др.) на основании договора 
о постинтернатном сопровождении. В широком смыс-
ле, постинтернатное сопровождение – система, которая 
осуществляет мероприятия, на основе межведомствен-
ного взаимодействия, по сопровождению выпускников 
детских домов для их благополучной самореализации и 
адаптации, а также минимизация плохого воздействия 
на них пагубных общественных структур (преступные 
группировки, хулиганские сообщества и др.).

Комплекс действий общественных и государствен-
ных структур, который направлен на социализацию вы-
пускников, заключается в термине «сопровождение». 

Постинтернатное сопровождение детей-сирот и де-
тей, которые остались без попечения родителей, в на-
стоящее время, определяется наличием комплекса про-
блем, таких как возникновение трудностей выпускников 
к адаптации новых условий жизни, трудоустройстве и 
выбора будущей профессии. В связи с возникающими 
трудностями и возникает необходимость в развитии 
данного направления.

В поддержку развития постинтернатного сопрово-
ждения в области, принято постановление Правительства 
Амурской области «О постинтернатном сопровождении 
в Амурской области выпускников организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» от 25 апреля 2017 года № 208 [5]. В данном по-
становлении утвержден порядок постинтернатного со-
провождения данной категории детей и регламент меж-
ведомственного взаимодействия по постинтернатному 
сопровождению.

В соответствии с выше рассмотренным постановле-
нием, рассмотрим осуществление деятельности служб 
Амурской области по постинтернатному сопровожде-
нию за 2016 и 2017 года.

Услугой по постинтернатному сопровождению в 
2016 году воспользовались 294 выпускника, в 2017 году 
– 275 выпускников. На начало 2018 года, в 12 отделе-
ниях, на постинтернатном сопровождении стояла 519 
выпускников, из них выпускники коррекционных школ-
интернатов в количестве 110 человек и инвалидов – 50 
человек.

В оформлении инвалидности, в 2016 году, специали-
сты оказали помощь 25 выпускникам и 53 выпускникам 
в 2017 году. В 2016 году 49 выпускникам оказали со-
действие в прохождении медосмотра и 186 выпускни-
кам в 2017 году. 304 выпускника получили помощь, в 
2016 году, в оформлении документов на жилье и 509 вы-
пускников в 2017 году. В оформлении и восстановлении 
документов оказано содействие в 2016 году 253 выпуск-
никам и 325 выпускникам в 2017 году. В 2016 году 173 
выпускника получили помощь в трудоустройстве и 326 
выпускников в 2017 году. Помощь в устройстве в учеб-
ные заведения ВПО и СПО была оказана 83 выпускни-
кам в 2016 году и 94 выпускникам в 2017 году. В 2016 
году специалистами было направлено в разные учрежде-
ния и инстанции 693 запроса и 839 запросов в 2017 году. 
В целом, специалисты учреждений, за 2016 год сопро-
водили выпускников 923 раза в организации городской 
инфраструктуры и 1100 раз в 2017 году. Домашнее визи-
тирование, в 2016 году, осуществлялось специалистами 
3304 раза и 3946 раз в 2017 году.

В 2016 и 2017 году, всеми силами отделений постин-
тернатного сопровождения, во всех районах и городах 
Амурской области проводилась информационная ком-
пания по направленности повышения информированно-
сти выпускников о услуге по постинтернатному сопро-
вождению населения. Были привлечены все доступные 
средства массовой информации, такие как телевидение, 
радио, интернет-порталы и печатные издания. С 2016 
года отмечено увеличение количества выпущенного 

материала, которые посвящены развитию постинтернат-
ного сопровождения в области. В 2017 году вышли 39 
материалов, в 2016 году – 37 материалов.

Также отмечен рост консультаций, оказанных вы-
пускникам, которые состоят на постинтернатном сопро-
вождении. Консультационную поддержку, в 2016 году, 
получили 1888 человек и 2022 человека в 2017 году, что 
на 134 человека больше, по сравнению с предыдущем 
годом.

Еще одно направление – опека и попечительство, 
представляет значимый интерес в сфере обеспечения 
социальной защиты детей-сирот. 25 марта 2008 года за 
номером 10-ОЗ по данному направлению издан Закон 
Амурской области «Об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в Амурской об-
ласти» [6]. Рассмотрим термины «опека» и «попечитель-
ство» и дадим им определения.

Опека – вид устройства малолетних граждан, кото-
рые не достигли четырнадцатилетнего возраста и при 
котором назначенные органом граждане становятся за-
конными представителями подопечных и совершают 
все значимы юридические действия от их лица.

Попечительством же является форма устройства не-
совершеннолетних граждан, возрастная категория кото-
рых составляет 14 – 18 лет, при которой назначенные 
попечители (граждане) органами обязаны оказывать не-
совершеннолетним содействие в осуществлении их прав 
и исполнении обязанностей.

Министерством социальной защиты населения 
Амурской области, в рамках Закона «Об организации 
и осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству в Амурской области», реализуются такие государ-
ственные полномочия, как осуществление в отношении 
несовершеннолетних деятельности по опеке и попечи-
тельству, полномочия регионального оператора бан-
ка данных о детях-сиротах. В соответствии с данным 
Законом, полномочия по осуществлению и организации 
деятельности по попечительству и опеки, переданы 29 
органам местного самоуправления, в которых функци-
ями органов попечительства и опеки наделены управле-
ния образования.

Министерство социальной защиты населения 
Амурской области осуществляет контроль, путем про-
ведения документарных проверок и внеплановых и пла-
новых проверок, за деятельностью территориальных ор-
ганов опеки и попечительства.

С 2016 года по 2017 год было проведено 40 внепла-
новых выездных проверок и 22 плановых, предметом 
которых являлись вопросы по денежному содержанию 
детей-сирот, устройству в замещающие семьи и обеспе-
чению жильем.

В органы местного самоуправления направля-
лись акты проверок, которые находятся на контроле в 
Министерстве социальной защиты населения Амурской 
области.

В настоящее время, на территории Амурской обла-
сти, проживает 183588 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из 
них дети-сироты и дети, которые остались без попече-
ния родителей – 5133 человека.

1178 детей-сирот устроено на семейные формы, из 
них 749 детей – опека (попечительство), 418 детей – при-
емные семьи и 11 детей усыновлено.

В результате проведенной работы, сократилась чис-
ленность детей-сирот с 977 до 851, которые стоят на уче-
те в региональном банке.

Приемная семья, как перспективная форма устрой-
ства, получила свое развитие в Амурской области. С 
2016 года наблюдается рост приемных семей, если в 
2016 году приемные семьи исчислялись количеством 
559, то в 2017 году их количество составило 582 семьи.

На территории Амурской области, полномочия по 
опеке и попечительству по отношению к несовершен-
нолетним осуществляют 70 специалистов с высшим об-
разованием, из них педагогическое образование имеют 
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61 специалист. В 2016 – 2017 годах, путем проведения, 
при Министерстве социальной защиты населения, обу-
чающих семинаров было организовано повышение ква-
лификации специалистов, работающих с несовершенно-
летними детьми. Численность специалистов, которые 
повысили свою квалификацию и прошли переподготов-
ку по дополнительным программам, составила 64 чело-
века.

Таким образом, подводя итог выше сказанному, 
можно сделать вывод о том, что в рамках социальной 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Амурской области, создана разносторонняя 
нормативная правовая база, которая находится на доста-
точно высоком уровне.
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Аннотация. В настоящее время Интернет-реклама является наиболее эффективным способом маркетинговых 

коммуникаций. Однако российское законодательство, регулирующее рекламную деятельность в сети Интернет, 
сформировано не в полной мере, что предопределяет появление ряда проблем как этического, так и гражданско-
правового характера. В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования Интернет-рекламы 
в России, а также государственного контроля за рекламной деятельностью. Автором разработан ряд предложений, 
направленных на совершенствование государственного регулирования рекламы в сети Интернет. Основным на-
правлением государственного регулирования Интернет-рекламы определена необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы. Также важными направлениями обозначены  ужесточение процедуры регистрации 
пользователей, обеспечивающей их правовую идентификацию в сети Интернет, ответственности за нарушения пра-
вил и требований к рекламной деятельности в сети Интернет.        
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Реклама в 
Интернет в настоящее время является одним из наибо-
лее популярных и эффективных способов продвижения 
товаров и услуг в России. Изучение тенденций россий-
ского рекламного рынка позволяет констатировать, что 
в России расходы рекламодателей на Интернет-рекламу 
в первом полугодии 2018 г. составили 91,5 млрд ру-
блей. Таким образом, рекламные бюджеты на Интернет-
рекламу превысили расходы на традиционные способы 
рекламирования (отметим, что до 2017 г. абсолютное 
лидерство по объему рекламных бюджетов на россий-
ском рынке сохраняла телевизионная реклама) (табл.1).

Таблица 1 – Динамика российского рекламного рын-
ка в период 2013 г. – первое полугодие 2018 г., млрд. 
руб.*

* разработано автором по данным [1]  
Следует подчеркнуть, что большая популярность 

Интернет-рекламы по сравнению с традиционными ре-
кламными носителями подтверждается, прежде всего, 
положительной динамикой рекламных бюджетов на 
Интернет-рекламирование, которая характерна не толь-
ко для периодов экономической стабильности, но и для 
кризисных времен (табл.1). Данные табл.1 свидетель-
ствуют, что в последние пять лет расходы на Интернет-
рекламу динамично увеличиваются, при этом темпы 
прироста рекламирования в сети Интернет намного 
выше аналогичных показателей в отношении традици-
онных способов рекламирования. В настоящее время 

Интернет-реклама выступает наиболее эффективным и 
в тоже время экономически выгодным [2] способом про-
движения по сравнению с традиционными рекламными 
носителями.

Вместе с тем, растущая популярность Интернет-
рекламы обострила необходимость ее правового регу-
лирования. По мнению ряда авторов [3- -13] российское 
законодательство в области распространения рекламы в 
сети Интернет сегодня находится лишь на этапе форми-
рования. Исследователи отмечают, что в настоящее вре-
мя эффективно действующая нормативно-правовая база 
в области Интернет-рекламы отсутствует, а разработаны 
лишь общие правовые нормы.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Отсутствие нор-
мативных правовых актов, регулирующих рекламную, а 
также связанную с товарно-денежным обменом деятель-
ность в сети Интернет в настоящее время оказывает не-
гативное влияние на развитие общественных отношений 
во многих областях (например, в социально-этической, 
Интернет-торговле, личной безопасности и др.). 

Основными проблемами распространения реклам-
ных сообщений в сети Интернет, требующими скорей-
шего нормативно-правового урегулирования, эксперты 
называют: 

1. Распространение недобросовестных и недостовер-
ных материалов рекламного характера. 

2. Мошенничество.
3. Пропаганду терроризма и экстремизма, незакон-

ную рекламу алкогольной продукции, наркотических 
средств, психотропных веществ и других запрещенных 
товаров и услуг;  

4. Клевету. 
5. Неэтичную рекламу. 
6. Спам (рассылка информации рекламного характе-
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ра лицам без их согласия).
Возможно, автором представлен не исчерпывающий 

список проблем, причинами которых является несовер-
шенная нормативно-законодательная база в области ре-
кламной деятельности в сети Интернет, однако именно 
они ставятся во главу угла в исследованиях последних 
лет по указанной проблематике [3-3].

По мнению Демидбаевой А. Ж., Толочковой Н. Г. 
«одной из очевидных проблем российского законода-
тельства в этой сфере является отсутствие массива пра-
вовых норм, прямо регулирующих правила распростра-
нения рекламной информации в сети Интернет» [13]. 

В настоящее время основным нормативно-право-
вым актом, регулирующим рекламную деятельность в 
России, является «Закон о Рекламе» [14], а контролиру-
ющим органом – Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС). Вместе с тем, на практике должный надзор 
за ведением торговли и размещением рекламы в сети 
Интернет не осуществляется. В этой связи Интернет-
реклама зачастую отличается существенной вседозво-
ленностью. В сети беспрепятственно рекламируют нека-
чественные товары, а участники рыночных отношений 
на своих официальных страницах используют запре-
щенные приемы. Законодательное регулирование, как 
правило, носит запаздывающий характер и начинается 
только после многочисленных жалоб пользователей, об-
манутых покупателей или компаний-конкурентов рекла-
мируемого товара или услуги. Например, в конце 2018 
г. волну возмущения вызвала реклама бренда H&M, по-
явившаяся в соцсети «Инстаграм». На фотографии запе-
чатлены откровенно целующиеся девушки, рекламиру-
ющие одежду из новой коллекции. Данная реклама по-
падает под статью 6.21 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях «Пропаганда нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних» 
[15]. В 2015 г. компания ООО «Тойота Мотор» была 
оштрафована за Интернет-рекламу, в которой реклами-
руемый автомобиль двигается двумя колесами по троту-
ару. По решению суда данная реклама, «может оказать 
влияние на формирование норм поведения в обществе, 
закрепить в сознании потребителей противоправную 
привычку поведения» [16]. 

Оперативность, массовый охват аудитории, инте-
рактивность взаимодействия с пользователем и доста-
точно демократичная цена делает Интернет-рекламу 
весьма привлекательным инструментом для распростра-
нения недобросовестной рекламы и мошенничества. 
Безнаказанность, возможность анонимной деятельности 
и большое количество доверчивых людей – все это яв-
ляется причинами того, что недобросовестное реклами-
рование в сети Интернет приобретает все большие мас-
штабы. Таким образом, складывается парадоксальная 
ситуация, при которой самая обширная и популярная 
у рекламодателей сфера распространения рекламы, по 
сути, изъята из орбиты правового регулирования.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель статьи заключалась в разработке предложений, 
направленных на совершенствование государственного 
регулирования рекламы в сети Интернет. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Прежде всего, на законодательном уровне важно 
определить сам объект правового регулирования – обо-
значить тот перечень характеристик, который позволит 
четко идентифицировать информацию, распространяе-
мую в сети Интернет, как рекламу, сформировать чет-
кий понятийный аппарат. В связи с тем, что Интернет 
представляет собой информационно-телекоммуника-
ционную сеть, то положения ст. 18 ФЗ «О рекламе» 
правомерно применять к Интернет-рекламе. Кроме 
того, к Интернет-рекламе относятся и общие правила 
распространения рекламы в СМИ, установленные этим 
Федеральным законом. Вместе с тем, такое положение, 
по мнению некоторых авторов [13], не соответствует 

реальному укладу общественных отношений в данной 
сфере. По их мнению, «сеть Интернет в современных 
условиях представляет собой глобальную площадку 
международного масштаба по обмену информацией, в 
том числе, рекламного характера. В этих условиях пра-
вовое регулирование распространения рекламы в сети 
Интернет посредством применения норм о рекламе по 
сетям электросвязи либо применением в отношении та-
кой рекламы лишь общих правил распространения ре-
кламы недопустимо» [13]. 

Существенную трудность государственного регули-
рования Интернет-рекламы вызывает несовершенство 
норм «Закона о рекламе» в отношении частных случаев 
рекламой деятельности в Интернет. Например, «Закон о 
рекламе» не распространяется на Интернет-рекламу ал-
когольной продукции, включая пиво, которая размещена 
на сайтах производителей данной продукции. Вызывает 
вопрос и законность размещения рекламы в электрон-
ных школьных дневниках в сети Интернет. Поскольку 
ФЗ «О рекламе» четко не определяет форму школьных 
дневников, в которых запрещается распространение ре-
кламы, информация рекламного характера размещается 
не во вкладке «Дневник», а на главной странице соот-
ветствующего сайта, а также на других его страницах 
(рис.1), и т.д.

Рисунок 1 – Реклама в электронном школьном днев-
нике   

* данные [17] 
Таким образом, в качестве важного направления 

совершенствования государственного регулирования 
Интернет-рекламы можно обозначить разработку раз-
дела об особенностях распространения рекламы в сети 
Интернет и его включение в «Закон о рекламе».

Ещё одной проблемой правового регулирования 
Интернет-рекламы можно обозначить тот факт, что 
пользователи сети Интернет могут отправлять дру-
гим пользователям полученные рекламные сообщения. 
Кроме того они могут размещать собственную инфор-
мацию рекламного характера, которая становится до-
ступной неопределенному кругу лиц, а также самосто-
ятельно осуществлять поиск информации, размещенной 
другими пользователями в целях рекламы. Указанная 
деятельность попадает под нормы ст. 44 Федерального 
закона «О связи» [18]. Однако в настоящее время, спе-
циальный нормативный правовой акт, регулирующий 
порядок оказания услуг связи в сети Интернет, в России 
не принят. Таким образом, весь объем нормативного ре-
гулирования в этой сфере на данный момент сосредото-
чен лишь в общих нормах гражданского права, нормах 
«Закона о связи», а также общепринятых правил между-
народной и российской практики деятельности саморе-
гулируемых организаций в области Интернет. 

В ч.ч. 1 и 2 ст. 10 «Закона об информации» [19] ука-
зывается, что в РФ распространение информации осу-
ществляется свободно при соблюдении требований, 
установленных законодательством РФ. При этом для 
того, чтобы распространять рекламную информацию в 
сети Интернет в настоящее время необязательно иметь 
статус СМИ (это регулируется дополнительными поло-
жениями от 28 июля 2012 г). П. 13 и 15 ст. 2 «Закона 
об информации» [15] содержат определения понятий 
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«сайт» и «доменное имя», что призвано облегчить иден-
тификацию лица, осуществляющего рекламную дея-
тельность в сети Интернет. Однако, как справедливо от-
мечает Ионова Т.А. «Возможно, что сайт, сетевой адрес 
и доменное имя достаточны для идентификации пользо-
вателя сети Интернет, но недостаточны для идентифика-
ции лица как субъекта рекламных правоотношений (ре-
кламодателя), распространяющего рекламную информа-
цию в сети Интернет для потребителей рекламы» [20]. 
Указанная проблема особенно остро проявляется при 
распространении информации в блогерами, зачастую 
присутствующими в сети Интернет под вымышленными 
именами или псевдонимами (никами). В соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ) рекламодатель (обладатель  информации), само-
стоятельно распространяющий рекламную информацию 
в сети Интернет, обязан сообщать о себе достоверные 
сведения, позволяющие идентифицировать его как субъ-
екта гражданского права. При этом физические лица 
идентифицируются по имени и месту жительства (ст.ст. 
19, 20 ГК РФ), а юридические лица – по наименованию 
юридического лица и месту его нахождения (ст. 54 ГК 
РФ). Таким образом, важным направлением совершен-
ствования государственного регулирования рекламной 
деятельности в сети Интернет можно обозначить уже-
сточение процедуры регистрации пользователей, обе-
спечивающей его правовую идентификацию.

Также важной проблемой можно обозначить несо-
вершенство нормативно-правовой базы в аспекте ответ-
ственности за правовые нарушения в области Интернет-
рекламирования. В настоящее время такие нарушения 
относятся к разряду административных и караются от-
носительно невысокими штрафами, размеры которых 
зачастую закладываются в рекламные бюджеты ком-
паний. Вместе с тем, возможности распространения и 
влияния Интернет-рекламы в разы превосходят анало-
гичные возможности традиционных рекламных носите-
лей (телевидения, радио, печатных изданий и наружной 
рекламы). В этой связи ответственность за нарушения 
правил рекламирования в сети Интернет должна быть 
выше, а наказания строже.  

Выводы исследования и перспективы дальней-
ших изысканий данного направления. Бурное развитие 
Интернет-рекламирования и Интернет-пропаганды объ-
ективно обусловливает необходимость совершенствова-
ния нормативно-правовой базы, регулирующей реклам-
ную деятельность в сети Интернет в России. В настоящее 
время она далека от совершенства, что влечет за собой 
множество проблем гражданского-правового, админи-
стративного и даже уголовного характера. Основными 
направлениями совершенствования государственного 
регулирования рекламной деятельности в сети Интернет 
нами обозначены:

- формирование понятийного аппарата, четкое опре-
деление объекта и субъекта правового регулирования 
(Интернет-рекламы и рекламораспространителя в сети 
Интернет соответственно);

- разработка и включение в структуру «Закона о ре-
кламе» специального раздела об особенностях распро-
странения рекламы в сети Интернет;

- ужесточение процедуры регистрации пользовате-
лей, обеспечивающей их правовую идентификацию;

- ужесточение ответственности за нарушения правил 
и требований к рекламной деятельности в сети Интернет.

Вместе с тем, выявленные в данной статье несоот-
ветствия, как представляются, не исчерпывают весь 
перечень «болевых точек», вызванных несовершен-
ством законодательной базы в области Интернет-
рекламирования, обсуждение и поиск решения которых 
может стать предметом будущих исследований.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) // 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id6462 [Дата обраще-
ния 05.02.2019]

2. Игнатьева И. В. Малобюджетный маркетинг // Проблемы 
развития маркетинга : сб. науч. тр. / БГУЭП. Иркутск, 2010. С. 22-45.

3. Микаева А. С. Проблемы правового регулирования в сети 
Интернет и их причины // Актуальные проблемы российского права. 
2016. № 9 (70). С. 67-75.

4. Бычкова А. М. Трансграничный Интернет и его роль в распро-
странении глобальной угрозы наркотизма  // В сборнике: Евразийский 
интеграционный проект: цивилизационная идентичность и глобаль-
ное позиционирование Материалы Международного Байкальского 
форума. Под научной редакцией Е.Р. Метелевой. 2018. С. 247-252.

5. Бычкова А. М. Проблемы использования антинаркотического 
потенциала СМИ в современных условиях // Вопросы теории и прак-
тики журналистики. 2016. Т. 5. № 2. С. 324-339.

6. Бычкова А. М. Психическое воздействие как способ доведения 
до самоубийства в «группах смерти» // Основные направления госу-
дарственной политики России в сфере обеспечения национальной без-
опасности : материалы междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 27 
апр. 2018 г. - Иркутск, 2018. - С. 28-35.

7. Игнатьева И. В., Болотин Д. Ю. Контекстная реклама как 
действенный инструмент продвижения бизнеса // Активизация ин-
теллектуального и ресурсного потенциала регионов : материалы 
4-й Всерос. науч.-практ. конф., г. Иркутск, 17 мая 2018 г. : в 2 ч. - 
Иркутск, 2018. - Ч. 1. - С. 94-98.

8. Поднебесников Е.С. Актуальные проблемы правового регули-
рования рекламы в сети Интернет // Право и образование. 2007. № 
9. С. 165-167.

9. Калашникова В. Б., Степанова Е. А. Государственная поли-
тика и стратегия развития механизмов электронной демократии 
в Российской Федерации // Основные направления государственной 
политики России в сфере обеспечения национальной безопасности : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 27 апр. 2018 г. 
Иркутск, 2018. С. 85-89.

10. Каменский М.А. Интернет-реклама: к вопросу о генезисе и ак-
туальных проблемах правового регулирования // Научное обозрение. 
Серия 1: Экономика и право. 2014. № 3. С. 141-148.

11. Лебедева Н.Н., Федосеева Н.Н. Проблемы правового регулиро-
вания Интернет-рекламы // Право и государство: теория и практика. 
2005. № 11. С. 101-107.

12. Суходолов А. П., Бычкова А. М. Освещение суицидальной тема-
тики в средствах массовой информации в свете правовых ограниче-
ний и социальной значимости проблемы // Вопросы теории и практики 
журналистики. 2016. Т. 5. № 4. С. 588-606.

13. Демидбаева А. Ж., Толочкова Н. Г. Проблемы правового регу-
лирования рекламной деятельности в сети Интернет // Евразийский 
союз ученых. 2017. № 5-1 (38). С. 117-121.

14. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. No 38-ФЗ «О рекла-
ме» //  Собрание  законодательства  РФ.  20  марта  2006  г. No 12. 
Ст. 1232.

15. Ясакова Е. Миллион за каждый лайк // Российская газе-
та. 13 февраля 2019. №31 (7789). // https://rg.profkiosk.ru/article.
aspx?aid=709210 [Дата обращения 05.02.2019]

16. 12 интересных судебных дел, связанных с рекламой в 
Интернете //  https://www.shopolog.ru/metodichka/law-and-taxes/12-
interesnyh-sudebnyh-del-svyazannyh-s-reklamoy-v-internete/ [Дата обра-
щения 05.02.2019]

17. Электронный дневник // https://dnevnik.ru [Дата обращения 
05.02.2019]

18. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (с изм. 
и доп. от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895.

19. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. No149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»  //  
Собрание  законодательства  РФ.  31  июля  2006 г. No 31 (1 ч.). Ст. 
3448.

20. Ионова Т.А. Правовое регулирование распространения рекла-
мы через сеть Интернет // Вестник Московского университета МВД 
России. 2014. № 10. С. 40-44.

Статья поступила в редакцию 15.01.2019
Статья принята к публикации 27.02.2019

Rubtsova Natalia Vladimirovna
TO THE QUESTION OF LEGAL ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26) 351

юридические
науки

УДК 347.132.1.+004.056.53
DOI: 10.26140/bgz3-2019-0801-0091

 ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

© 2019
 Слесарев Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, 

доцент, зав кафедрой «История и право»
Пензенский государственный технологический университет

 (440039, Россия, Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, д. 1а/11, e-mail: anna-korostelyova@yandex.ru)
Аннотация. В данной статье рассматривается историко-правовой аспект и сравнительная характеристика разви-

тия обеспечения информационной безопасности в России и странах мира. Раскрываются определение, формы, виды 
и характеристика различных сторон и аспектов информационной безопасности информационных систем. Предмет, 
объект и концептуальные возможности обеспечения информационной безопасности. Высокая степень актуальности 
данной проблемы защиты информации, уязвимости и утечки информации подразумевает непроизвольное и целена-
правленное распространение защищенной информации путем ее разглашения, несанкционированного доступа или 
передачи её каким-либо способом другим субъектам, определяется быстрым развитием социальных сетей, интернет 
ресурсов в современном обществе и интернета в целом. В соответствии с действующим законодательством, в статье 
определяются уровень, и степень защиты информации характеризуются возможные способы предотвращения раз-
личных угроз или какого-либо ущерба пользователю, владельцу или собственнику. Акцент делается на последние 
изменения в законодательстве об информации, информационных технологиях как совокупности мер, способству-
ющих предотвращению несанкционированного использования, злоупотребления, изменения информации, фактов, 
данных в историко-правовом аспекте обеспечения информационной безопасности информационных систем. 
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Информационная безопасность – это, прежде всего 
безопасность собственно информации информационных 
систем и ее носителей. В юридической науке сокрытие 
и сохранение сведений, результатов деятельности, ин-
формацию о событиях, фактах, процессах независимо 
от форм и видов их возникновения и предоставления, 
называется защитой информации. Информация есть 
важнейшая языковая, вербальная и визуальная систе-
ма, составляющая функциональную основу любого со-
циума и государства, без которой невозможно было бы 
развитие науки, техники, технологий, законодательства, 
социальной и производственной сферы, всего того, что 
необходимо для нормального существования субъекта в 
социуме. Существующая в априори информация в зави-
симости от категории доступа к ней можно подразделя-
ется на два вида: общедоступную и ограниченного до-
ступа (для служебного пользования). В частности, в ст. 
9 Федерального закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», информа-
цией ограниченного доступа определяются любые све-
дения, содержащую государственную, корпоративную, 
служебную и иную профессиональную, а также личную 
и семейную тайну, в том числе персональные данные 
субъектов и группы лиц [5]. В зависимости от формы и 
вида конкретная информация подразделяется на языко-
вую, словесную, изобразительную, коммуникационную, 
документированную, интегрированную в информацион-
ных системах и процессах, методологически способную 
моделировать поиск, накопление, обработку, распреде-

ление и сохранение информации [1]. Поэтому информа-
ционная система есть совокупность документов, источ-
ников и массивов документов в информационных тех-
нологиях определяемая информационными ресурсами 
источниками, документами или массивами документов. 
Формирование информационных систем определяется 
совокупным структурированным процессом создания 
оптимальных социальных и профессиональных условий 
способствующих удовлетворению информационных 
потребностей субъектов, юридических лиц, и спросом 
социума на информационные ресурсы [2]. Информация 
является одним из существующих объектов интеллекту-
альной собственности в соответствии гражданским ко-
дексом и действующим законодательством Российской 
Федерации. Собственник информационных ресурсов, 
технологий и систем как объектов интеллектуальной 
собственности обладает правом владения, пользова-
ния и распоряжения вышеуказанных объектов. Однако 
пользоваться информационной системой или обращать-
ся к ней за получением нужной информации возможно 
в соответствии с требованиями законодательства или 
локальными нормативно-правовыми актами юридиче-
ского лица - собственника информации, в целях избега-
ния её утечки [4]. В соответствии с законодательством, 
утечкой информации является какое-либо несанкциони-
рованное и целенаправленное проникновение в защи-
щенную информационную среду с целью её присвоения, 
использования, разглашения и передачи её каким-либо 
способом другим субъектам. Несанкционированное или 
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целенаправленное воздействие на защищенную инфор-
мацию это изменение в ней структуры путем замены или 
подлога информации незаметной для информационной 
системы и субъекта работающего с данной информа-
цией (например, подмена электронных ресурсов, базы 
данных). Под несанкционированным распространением 
защищенной информацией понимается непреднамерен-
ное, произвольное совершаемое субъектом действие или 
совокупности действий в пользовании информационной 
системой, информационными ресурсами, сбое компью-
терной техники, использовании программных средств, а 
также возникновении природных явлений, катаклизмов 
и других техногенных воздействий на информационную 
систему (уничтожение файла или документа на нако-
пителе жестком диске или процессоре) [4]. В соответ-
ствии с Федеральным законом № 149 от 27 июля 2006 
г. «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», совокупность действий субъекта 
направленных на обеспечение сохранения и сокрытия 
информационной среды, информационных ресурсов, 
способствующая предотвращение к проникновению в 
информационную среду и причинения какого-либо вре-
да пользователю, владельцу или собственнику, а также 
ликвидация последствий причиненного вреда и ущерба, 
определяется как защита информации [5]. Предметом 
защиты информации является ее конфиденциальность 
определяемая базой данных, информационной систе-
мой, информационным ресурсом, процессом воспроиз-
водства информации, а также информационный процесс 
в соответствии с которым необходимо осуществить со-
вокупность действий направленных на реализацию по-
ставленных целей по сохранению конфиденциальной 
информации [2]. Под конфиденциальностью информа-
ции подразумевается структурированный процесс со-
крытия формы и содержания информации в информа-
ционных системах и невозможности передачи её целью 
пользования или владения другим субъектом, юриди-
ческим лицом. Одним из основных способов защиты 
информации в информационных системах – это шиф-
рование конфиденциальных и закрытых источников 
информации, информационных ресурсов и систем баз 
данных, способствующее созданию защищённой инфор-
мационной среды, в которой содержание информации 
становится недоступным для субъекта или юридиче-
ского лица, не обладающих правом доступа к информа-
ции или информационной системе [3]. Возникновение 
угрозы информационной безопасности в компьютер-
ной или информационной системе возможно путем це-
ленаправленного несанкционированного воздействия 
на структуру информационной системы, базы данных, 
информационных ресурсов приводящие к изменениям 
в функциональных возможностях компьютерной или 
информационной системе и связанные с нарушением 
защищенности информации и обработки информации в 
ней. В контексте вышесказанного следует рассмотреть 
понятие уязвимости информации как методологической 
возможности несанкционированного проникновения в 
компьютерную или информационной систему, на каком 
либо этапе функционального цикла компьютерной или 
информационной системы путем и осуществления атаки 
на базу данных или информационный ресурс, создавая 
в них условия, для структурного изменения информа-
ции, вызывающие угрозу безопасности [3]. Атака – это 
способ целенаправленного воздействия на информаци-
онную систему, базу данных, информационный ресурс 
или совокупность действий совершаемых субъектом, в 
поиске вариантов проникновения в компьютерную или 
информационную систему. Угрозы информационной 
безопасности компьютерных или информационных си-
стем условно подразделяются на внешние, не связанные 
с деятельностью субъекта (технические, техногенные, 
объективные) и возникающие вне информационной си-
стемы и внутренние угрозы, связанные непосредствен-
но с профессионально- компетентностной или функци-

онально-коммуникационной деятельностью субъекта. 
Внутренние угрозы в свою очередь подразделяются на: 

- непреднамеренные (халатность, небрежность) – 
совершаемые в профессиональной деятельности как 
ошибки в проектировании информационных систем, 
создании баз данных, информационных ресурсов, в ра-
боте программных средств, компьютерных систем, ап-
паратных средств;

- преднамеренные совершаемые в результате несанк-
ционированного доступа, определенного действия субъ-
екта или группы лиц, результатом которой может быть 
утечка, искажение или утрата информации [3]. 

 Кроме вышеуказанных способов защиты информа-
ции существуют аппаратные средства защиты инфор-
мации, к которым относят электронные и технические 
устройства, комплектующие компьютерных систем, 
способствующие путем реализации программных 
средств обеспечивать функции по защите и безопасно-
сти информации. К таким аппаратным средствам защиты 
и безопасности информации в первую очередь относят-
ся: аппаратные устройства ввода-вывода, позволяющие 
определять идентификацию пользователя или владель-
ца информации; шифровальные устройства; защитные 
устройства, исключающие несанкционированное вклю-
чение станций серверов пользователя [3]. Лицензионные 
программы непосредственно являются средством за-
щиты информации, обеспечивающие информационную 
безопасность, созданы исключительно для выполнения 
защитных функций. Поэтому включаемые в состав про-
граммного обеспечения компьютерных и информацион-
ных систем базовые программные средства защиты ин-
формации могут быть в виде: а) программы определения 
пользователей информационных ресурсов; б) програм-
мы ранжирования полномочий доступа пользователей к 
информационным системам и ресурсам; в) программы 
адресной защиты от несанкционированного воздействия 
на базу данных в информационных системах, а также ис-
пользования, копирования информационных ресурсов в 
информационной среде. Таким образом, под программой 
идентификации (системой определения) пользователя, 
подразумевается однозначное, индивидуальное распоз-
навание уникального имени субъекта или пользователя 
(владельца) информационного ресурса, применительно 
к обеспечению безопасности компьютерных и инфор-
мационных систем. Аутентификация также означает 
подтверждение введенной информации пользователем, 
что предъявленное имя соответствует данному субъек-
ту [1]. Современный онлайновый словарь пользователя 
должен содержать следующие структурные сведения об 
информации:

- сведения, явления, новости, данные как результаты 
поиска и констатации информации;

- события, известия, факты как результаты, получен-
ные при научном исследовании;

- символы представления баз данных, язык програм-
мирования, команды (в системах коммуникации или в 
информационных системах);

- сообщения, знания, изображения, эксперименталь-
ные данные, меняющие научную концепцию;

- результаты, полученные при обучении, информа-
ция поискового и исследовательского порядка получен-
ная как результат физической, умственной, учебной и 
иной деятельности.

 Безопасность определяется нами как совокупность 
мер направленных на обеспечение свободы деятель-
ности субъекта от воздействия чего-либо или кого-
либо извне, нивелирование страха или беспокойства. 
Применительно к информационной безопасности син-
тезируя вышеуказанные определения как интегриро-
ванную совокупность защитных мер, направленных на 
предотвращение несанкционированного доступа к ис-
пользованию субъектом, сведений, фактов, данных или 
аппаратных средств либо злоупотребления ими. Таким 
образом, информационная безопасность - это предупре-
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дительные меры воздействия, которые позволяют за-
щитить информацию, информационные ресурсы и ком-
пьютерные системы от внешних и внутренних угроз и 
использования их кем-либо в корыстных целях.

 Современные способы защиты информации и ин-
формационных ресурсов и технологий мобильны, поэ-
тому очень важно понять что, определение правильного 
подхода к обеспечению информационной безопасности 
является гарантией предотвращения прошлых ошибок 
и их последствий. История развития цивилизации знает 
много способов сохранения и передачи ценной инфор-
мации представленной в материальной форме и дошед-
ших до наших дней в виде памятников культуры, в част-
ности, наскальная живопись древнего человека содержа-
щую информацию об охоте, первые письменные источ-
ники на каменных, деревянных и глиняных табличках, 
шкурах, пергаменте, позже на бумаге, содержащую цен-
ную информацию о существовании цивилизаций. Кроме 
этого для сохранения, защиты и передачи информации 
в прошлом использовались такие важные материальные 
объекты как крепости, рвы, в том числе вооруженная 
охрана. Однако вышеуказанные материальные объек-
ты и системы были не столь надежными, и при захвате 
их враги получали доступ к необходимой информации. 
В древнем Риме Юлий Цезарь предпринял ряд мер по 
защите ценной информации в процессе передачи на 
расстояние, получившего название шифра Цезаря. Он 
разработал систему кодов делавших невозможным для 
прочтения информации и передаваемых сообщений в 
случае перехвата. Данная концепция защиты и сокрытия 
информации получила свое развитие во время. Второй 
мировой войны. Германия создала машину под назва-
нием Enigma для шифрования сообщений, посылаемых 
воинским частям, которая практически исключала вари-
анты взлома и расшифровки информации. Немцы счи-
тали, машину Enigma идеальной технологической и ин-
формационной конструкцией, исключающую возмож-
ность проникновения в неё, и это действительно было 
так если бы не ошибки операторов, позволившие союз-
никам прочитать некоторые сообщения. В шифровании 
военных объектов обычно применяли кодовые слова 
для обозначения географических пунктов и боевых под-
разделений. Таким образом, заменяя названия кодовы-
ми словами, невозможно было понять передаваемую 
информацию даже после взлома шифровального кода. 
Если не учитывать субъективный фактор в использова-
нии шифровальных систем, сложный шифр практически 
невозможно было взломать или прочитать. Постоянно 
совершенствовалась система поиска и перехвата ин-
формации, передаваемой в зашифрованном виде. Уже 
в послевоенное время было установлено, что доступ к 
закрытой информации технически возможен путем про-
смотра электронных сигналов, возникающих при их 
передаче по коммуникационным каналам. Работа всех 
электронных систем сопровождается электромагнит-
ным излучением, которое используется для передачи за-
шифрованной информации. Блок шифрования посылает 
зашифрованную информацию по каналу связи, а вместе 
с ним передается и исходящий электромагнитный сиг-
нал, который по возможности можно восстановить [3,7]. 
Несколько позже, при передаче информации по теле-
графу были разработаны уровни защиты, обеспечиваю-
щие защиту информации и невозможность определения 
электромагнитного излучения. Массовое использование 
компьютеров как оргтехники обеспечил перевод в элек-
тронный формат информационные системы и ресурсы 
организаций. Таким образом, работать на компьютерах 
стало проще, и спровоцировал переход пользователей 
компьютерных систем в режим интерактивного диало-
га. Информация стала общедоступной, злоупотребле-
ние которой в современном социуме вошло в систему. 
Возникла потребность в защите, сокрытии информации, 
информационных и компьютерных систем [7].

 В начале 70-х гг. XX века Дэвид Белл и Леонард 

Ла Падула разработали модель безопасности операций, 
производимых на компьютере, которая базировалась на 
правительственной концепции уровней классификации 
информации (несекретная, конфиденциальная, секрет-
ная, совершенно секретная) и уровней допуска к ней. 
Субъект обладал уровнем допуска выше, чем уровень 
файла (объекта) по классификации, что обеспечивало 
доступ к файлу, в противном случае определялось не-
возможность доступа. Эта концепция защиты стала ба-
зисной в стандарте 5200.28 «Trusted Computing System 
Evaluation Criteria» (TCSEC) («Критерий оценки безо-
пасности компьютерных систем»), разработанном в 1983 
г. Министерством обороны США. Из-за цвета обложки 
он получил название «Оранжевая книга». «Оранжевая 
книга» ранжировала компьютерные системы в соответ-
ствии со следующей шкалой минимальной защиты (не-
нормируемой) информации:

Защита информации по усмотрению; 
Контролируемая защита доступа к информации;
Защита информации с метками безопасности; 
Структурированная защита информации; 
Защита доменов содержащих информацию;
Проверяемая разработка.
«Оранжевая книга» определяла для каждого подраз-

дела и уровня защиты информации функциональные 
требования и гарантии защищённости. Система защиты 
информации должна была удовлетворять этим требо-
ваниям, чтобы соответствовать определенному уровню 
сертификации по защите и безопасности информации. 
Выполнение требований гарантированной защиты для 
большинства сертификатов безопасности было затрат-
ным по финансам и времени и срокам выполнения их. 
В результате очень мало информационных систем было 
сертифицировано выше, чем уровень С2, что в целом 
определяло неэффективность уровневой системы защи-
ты и безопасности информации (на самом деле только 
одна система за все время была сертифицирована по 
уровню А1 - Honeywell SCOMP). Быстрое развитие ин-
формационных систем и информационных потоков за-
трудняло прохождение уровневой сертификации, защи-
ты информации, которые успевали устареть. При состав-
лении других критериев и уровней защиты информации 
были сделаны попытки разделить функциональные тре-
бования и гарантии защищённости. В последствии вы-
шеуказанные разработки в качестве основы определили 
национальные системы защиты информации и инфор-
мационных систем, в частности вошли в «Зеленую кни-
гу» Германии в 1989 г., в «Критерии Канады» в 1990 г., 
«Критерии оценки безопасности информационных тех-
нологий» (ITSEC) в 1991 г. и в «Федеральные критерии» 
(известные как Common Criteria - «Общие критерии») 
в 1992 году. Каждый из вышеуказанных национальных 
стандартов предлагал свой способ уровневой сертифи-
кации защиты и безопасности информационных и ком-
пьютерных систем. ITSEC и Common Criteria продвину-
лись в защите уровней информации и информационных 
систем дальше остальных, сделав функциональные тре-
бования фактически безопасными. Современная кон-
цепция развития уровней защиты и безопасности инфор-
мации и информационных систем воплощена в «Общих 
критериях». Базовая концептуальная идея защиты опре-
делялась в профилях защиты информации, в различных 
средах безопасности информации и информационных 
систем, в которые может быть размещена компьютерная 
система. Результаты проходят оценку на соответствие 
профилей защиты информации и автоматически серти-
фицируются. При покупке информационной системы 
организация выбирает необходимый профиль, наиболее 
полно соответствующий ее потребностям, и способный 
определять результаты, сертифицированные по этому 
профилю. Сертификат результата определяет также уро-
вень доверия и секретности, включенный специалиста-
ми-оценщиками в соответствующий профиль функци-
ональных возможностей. Современные компьютерные 
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технологии и информационные системы стремительно 
развиваются по сравнению с программой лицензиро-
вания и сертификации защиты информации, определяя 
пробелы развития законодательства в данной области. 
Возникающие новые версии операционных и инфор-
мационных систем и аппаратных средств находят свои 
рынки сбыта быстрее, чем системы проходят лицензиро-
вание и сертификацию по защите информации [6].

 Проблема, связанная с критериями уровней без-
опасности информации в информационных системах, 
заключалась в фактическом отсутствии механизмов ра-
боты в сети. Имея глобальные каналы в средствах свя-
зи, отсутствовали механизмы глобализации локальных 
сетей, скорости передачи в них информации. Однако 
появилось множество локальных информационных ка-
налов общего пользования, в которых практически от-
сутствовала система защиты информации от многочис-
ленных пользователей, имеющих доступ к информации 
и информационным системам различных уровней. В 
вышеуказанной «Оранжевой книге» не рассматривались 
проблемы защиты информации, возникающие при объе-
динении компьютеров в единую локальную глобальную 
сеть. Поэтому появление в 1987 г. TNI (Trusted Network 
Interpretation) «Красной книги» стало новой попыткой 
усовершенствования уровней гарантированности и за-
щищённости, и безопасности информации и информаци-
онных систем, с учетом уровней современного развития 
информационных технологий. В «Красной книге» пред-
ставлены и дополнены все требования к безопасности из 
«Оранжевой книги», и осуществлена попытка создания 
системной индивидуальной адресации уровневой защи-
ты информации сетевого пространства и безопасности 
сети в целом. Однако, «Красная книга» также связывала 
функциональность информационных систем с уровнями 
их защищённости и гарантированности. 

 В последнее время актуализировалась проблема за-
щиты, сокрытия и безопасности информации и инфор-
мационных систем, вызванные появлением беспровод-
ных сетей, не предусмотренных ни в одной вышепере-
численных книгах и системе законодательства. Поэтому 
существующие современные уровни, критерии, системы 
и способы защиты информации и информационных си-
стем требуют масштабной доработки и технологическо-
го, информационного и законодательного совершен-
ствования.
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам об объекте преступления, предусмотренного статьёй 162 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Будучи обязательным признаком состава преступления, объ-
ект имеет определяющее значение, так как характер преступления, его общественная опасность определяется, пре-
жде всего, объектом, на который посягает виновный.  Анализ доктринальных положений показал, что к числу дис-
куссионных вопросов относится вопрос определения объекта разбойного нападения, предусмотренного ст. 162 УК 
РФ, а также определение места данного состава в системе Особенной части уголовного законодательства. Автором 
изучены доктринальные воззрения теоретиков, проведен сравнительный анализ научных положений и нормативно-
правовых актов, исследована позиция Пленума Верховного Суда РФ по вопросам установления объекта разбойного 
нападения и места данного преступления  в системе Особенной части уголовного законодательства. В целях еди-
нообразного понимания законодательных норм, решения проблем, связанных с определением объекта разбойного 
нападения, в авторском варианте представлены дефиниции родового, видового и непосредственного объекта пре-
ступления, предусмотренного ст.162 УК РФ. Обоснован вывод о месте состава разбойного нападения в системе 
Особенной части Уголовного законодательства.
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Abstract. The article is devoted to problematic issues about the object of the crime under Article 162 of the Criminal 
Code of the Russian Federation “Robbery”. Being an obligatory sign of a crime, the object is of decisive importance, since 
the nature of the crime, its public danger is determined primarily by the object on which the perpetrator encroaches.  An 
analysis of the doctrinal provisions showed that among the debatable questions is the question of determining the object of 
the robbery, as provided for by Art. 162 of the Criminal Code, as well as determining the place of this composition in the 
system of the Special Part of the Criminal Law. The author studied the doctrinal views of theorists, carried out a comparative 
analysis of scientific provisions and legal acts, investigated the position of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation on the establishment of the object of robbery and the place of this crime in the system of the Special Part of 
Criminal Law. For the purpose of a uniform understanding of legislation, solving problems related to the definition of the 
object of robbery, the author presents a definition of the generic, specific and direct object of crime provided for by Article 
162 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion about the place of robbery in the system of the Special 
Part of the Criminal Law is substantiated.

Keywords: Object of crime, generic object of crime, specific object of crime, immediate object of crime, additional ob-
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В уголовно-правовой доктрине к числу дискуссион-
ных вопросов традиционного относят проблему опре-
деления объекта того или иного преступления. И это 
вполне объяснимо: ведь объект преступления как обя-
зательный признак состава преступления имеет опреде-
ляющее значение в закреплении места состава престу-
пления в системе Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ). Кроме того, 
точное определение объекта преступления необходимо 
для правильной квалификации посягательства и разгра-
ничения его от смежных составов преступлений.

Не решен однозначно теоретиками и вопрос об объ-
екте преступного посягательства при совершении раз-
боя, что обусловлено наличием нескольких теоретиче-
ских проблем. В частности, это касается формулиро-
вания понятия объекта разбойного нападения, а также 
определения места преступления, предусмотренного ст. 
162 УК РФ, в системе Особенной части действующего 
уголовного закона России.

В теории уголовного права разработаны различные 
классификации объекта преступления, одна из которых, 
называемая классификацией по «вертикали», включает 
в себя общий, родовой, видовой, непосредственный объ-
екты. В процессе исследования мы будем опираться на 
данную классификацию посягательств, поскольку она 
послужила структурированию Особенной части УК РФ. 
Учитывая, что общий объект преступления включает в 
себя особо значимые общественные отношения, кото-
рые четко отражены в ч. 1 ст. 2 УК РФ, нами он затраги-
ваться не будет.

В доктрине уголовного права родовой объект опре-
деляется как совокупность однородных, взаимосвязан-
ных общественных отношений, благ или интересов, 
на которые происходит посягательство. Уголовно-
правовые нормы об ответственности, за совершение 
обозначенных посягательств объединены в один раздел 
УК России. Характер направленности посягательства, 
объединённых в один раздел Особенной части уголов-
ного закона, отражен в его наименовании. 

Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК 
РФ включает в себя преступления против собственно-
сти, преступления в сфере экономической деятельности, 
преступления против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях.

Рассматриваемый нами состав закреплен в главе 21 
о преступлениях против собственности, что позволяет 
утверждать: родовым объектом разбойного нападения 
являются общественные отношения, обеспечивающие 
нормальное функционирование экономики России. 
Подобное мнение достаточно распространено в теории 
уголовного права [1, с. 6; 2, с. 257; 3, с. 33].

Однако в уголовно-правовой доктрине высказаны и 
иные точки зрения. К примеру, Г.Н. Борзенков пишет: 
«Преступления против собственности имеют свой родо-
вой объект, указанный в заголовке главы, а именно соб-
ственность» [4, с. 124], вместе с тем, признавая наличие 
у глав самостоятельных родовых объектов, по мнению 
учёного, объединение преступлений против собствен-
ности в одном разделе с преступлениями в сфере эконо-
мической деятельности не означает создание какого-то 
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«надродового» объекта преступления.
Н.А. Лопашенко полагает, что родовой объект пре-

ступлений против собственности полностью совпадает с 
видовым объектом, под родовым объектом он понимает 
собственность как экономико-правовое понятие, заклю-
чающееся в фактической и юридической присвоенности 
имущества конкретному физическому или юридическо-
му лицу, имеющему в отношении этого имущества пра-
вомочия владения, пользования и распоряжения и об-
ладающему исключительным правом на передачу этих 
правомочий другим лицам [5, с. 12].

Ю.И. Ляпунов считал, что общественные отношения 
в сфере экономики необходимо рассматривать как инте-
грированный комплексный надродовой объект престу-
плений против собственности, в сфере экономической 
деятельности, преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях.

Обозначенные позиции ученых нам видятся небес-
спорными. 

Во-первых, указанные позиции не согласуются с 
классификацией объекта по «вертикали» и деление его 
на общий, родовой, видовой и непосредственный объ-
ект положенной в основу Особенной части уголовного 
законодательства. 

Во-вторых, отношения собственности представля-
ют собой экономическую категорию как совокупность 
общественных отношений по производству, распреде-
лению, обмену и потреблению материальных благ [6, 
с.19]. В связи с чем полагаем, что для выделения отно-
шений собственности в качестве самостоятельного ро-
дового объекта преступлений против собственности нет 
оснований.

На основании изложенного полагаем, что под родо-
вым объектом разбоя, предусмотренного ст. 162 УК РФ, 
следует понимать совокупность общественных отноше-
ний по производству, распределению, обмену и потре-
блению материальных благ.

Видовым объектом разбоя, по мнению многих уче-
ных, которое поддерживаем и мы, выступают отноше-
ния собственности [7, с. 521].  

Вместе с тем в теории уголовного права вопрос пони-
мания отношений собственности как объекта уголовно-
правовой охраны остается дискуссионным.  

Анализ доктринальных положений позволяет вы-
делить несколько позиций о понимании отношений 
собственности как объекта преступления: отношения 
собственности как экономическая категория, как юри-
дическая категория, как экономико-правовая (экономи-
ко-юридическая) категория.

Н.А. Лопашенко в своих трудах подразделял эконо-
мическую категорию на глобально экономическую и 
узко экономическую. Проводя разницу между данными 
категориями, ученый утверждает, что сторонники узко 
экономической позиции так же опираются на экономи-
ческое содержание собственности, хотя уже не тяготеют 
к глобализации экономических отношений, а трактуют 
их в рамках гражданского законодательства.

По мнению И.А. Кравцова: «Отношения собствен-
ности как экономической категории представляет собой 
совокупность общественных отношений по производ-
ству, распределению, обмену и потреблению материаль-
ных благ» [6, с. 19].  Подобной позиции придерживаются 
и Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, А.В. Бриллиантов, И.А. 
Клепицкий, Г.Н. Борзенков [см., например: 7, с. 531; 8, с. 
19; 9, с. 173-174; 10, с. 341-344] и др.

Авторы данного подхода полагают, что преступле-
ния, посягающие на собственность, нарушают отноше-
ния по поводу распределения и потребления матери-
альных благ и, следовательно, несут ущерб нормальной 
экономической деятельности государства. 

Ученые полагают, что право собственности вообще 
может быть никак не затронуто преступлением против 
собственности. Отсюда следует, что преступления про-
тив собственности поражают отношения собственности 

не в юридическом, а только в экономическом смысле [7, 
с. 531]. 

Л.Д. Гаухман, писал: «Признание родовым объектом 
преступлений против собственности именно обществен-
ных отношений собственности, а не права собствен-
ности и не правоотношений собственности, обосновы-
вается тем, что общественные отношения первичны и 
нарушаются преступлениями в конечном счете, тогда 
как указанные право и правоотношения - вторичны и на-
рушаются как бы «попутно» [8, с. 18]».

Нам представляется данная позиция спорной, так как 
любые экономические отношения собственности регу-
лируются правовыми нормами, то есть получают своё 
юридическое закрепление. В частности, в ст. 209 ГК РФ 
содержание права собственности представлено как пра-
вомочия владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 

В дефиниции понятия хищения, закрепленного в 
примечании 1 к ст. 158 УК РФ, одним из признаков хи-
щения, выступает «противоправность», свидетельству-
ющий о том, при посягательстве на имущество вред 
причиняется не только экономическим отношениям 
по поводу производства, распределения и потребления 
благ, но и установленным законом правомочиям соб-
ственника.

Сторонники другой позиции понимают отношения 
собственности в качестве юридической категории [см., 
например: 2, с. 257; 11, с. 30-31]. 

Так, З.А. Незнамова утверждает, что видовым объ-
ектом против собственности выступают отношения соб-
ственности, понимая по этим правоотношение, возника-
ющее между собственником имущества и всеми осталь-
ными членами общества (несобственниками) по поводу 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему имуществом [2, с. 257].

Аналогичную позицию занимает В.В. Мальцев, по-
лагающий, что видовым объектом преступлений против 
собственности выступают отношения собственности, то 
есть правомочия собственника по владению, пользова-
нию и распоряжению своим имуществом [1, с. 23].

Данная позиция также представляется нам непосле-
довательной, так как правовые нормы не могут высту-
пать в качестве объекта преступления обособлено от об-
щественных отношений, которые они регулируют иначе 
в таком случае теряется смысл правового регулирования 
общественных отношений.

Третья позиция о понимании отношений собствен-
ности как объекта преступления является симбиозом 
экономического и юридического подхода. Сторонники 
данной точки зрения (к примеру, С.В. Елисеев, С.М. 
Кочои, О.Ф. Шишов, А.И. Бойцов и др.) рассматривают 
отношения собственности как экономико-правовую ка-
тегорию и считают, что при посягательстве на отноше-
ния собственности, вред причиняется не только эконо-
мическому содержанию отношений собственности (на-
рушается), но и нарушаются правомочия собственника 
[12, с. 27; 13, с. 82; 14, с. 106-107]. 

О.Ф. Шишов, отстаивая данный тезис писал: 
«Воспринимаемая как чисто экономическое явление и 
не подкрепленная правом, она представляет собой фик-
цию, пустой звук и всякое посягательство на собствен-
ность одновременно является и посягательством на пра-
во собственности…» [15, с. 4].

Согласимся с мнением ученых утверждающих, что 
преступления против собственности нарушают как 
фактическую сторону отношений собственности (при-
надлежность имущества определенному субъекту), так 
и юридическое содержание отношений, выраженное 
в правомочиях владения пользования и распоряжения 
имуществом [12, с. 9; 14, с. 106-107].    

Данная позиция теоретиков нам представляется вер-
ной, поскольку экономические отношения урегулирова-
ны нормами права и немыслимо было бы в рамках уголов-
но-правовых отношений рассматривать собственность 
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только как экономическую категорию. Справедливо по 
данному поводу высказался С.М. Кочои: «…Признать 
объектом преступления собственность только как эко-
номическую категорию – значит игнорировать факт 
нарушения правомочий, принадлежащих по закону соб-
ственнику (или иному владельцу)» [13, с. 82].

На основании изложенного выше полагаем, что под 
видовым объектом преступлений против собственности 
следует понимать общественные отношения собствен-
ности как экономико-правовые отношения по поводу 
владения, пользования и распоряжения имуществом.

Определяя непосредственный объект преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ, следует исходить из 
того, что разбойное нападение является одной из форм 
хищения чужого имущества. Под хищением чужого 
имущества в соответствии с Примечанием 1 к статье 
158 УК РФ понимается совершенные корыстной целью 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу виновного и других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества.

Отдельные специалисты считают, что непосред-
ственным объектом хищения чужого имущества, высту-
пает конкретная форма собственности в соответствии со 
ст. 212 ГК РФ (частная, государственная, муниципаль-
ная и т.д.) [см., например: 16, с. 150-151]. 

Учитывая, что в соответствии со статьей 8 
Конституции РФ, государством признаются и защища-
ются равным образом все формы собственности, с дан-
ной позицией вряд ли можно согласиться.

Ранее по данному вопросу высказывал свою пози-
цию и Пленум Верховного Суда РФ: поскольку закон не 
предусматривает дифференциации ответственности за 
преступления в зависимости от формы собственности, 
определение таковой не может рассматриваться обя-
зательным элементом формулировки обвинения лица, 
привлеченного к уголовной ответственности [17].

Поэтому трудно не согласиться с мнением ученых, 
кто полагает, что выделение конкретной формы соб-
ственности как объекта посягательства не имеет практи-
ческого и теоретического значения [к примеру: 12, с. 9].

Сторонники другой позиции считают, что основной 
непосредственный объект совпадает с видовым и ар-
гументируют это тем, что экономическое содержание 
собственности остается неизменным как на уровне ви-
дового, так и на уровне непосредственного объекта пре-
ступления против собственности [к примеру: 18, с. 88].

Применительно к определению объекта разбойного 
нападения нам видится данный подход не безупречным. 
Как известно, состав разбойного нападения сконстру-
ирован по типу усеченного и преступление считается 
оконченным с момента нападения в целях хищения чу-
жого имущества. В связи с чем, имущественный ущерб 
как последствие хищения чужого имущества в составе 
разбоя в отличии от иных форм хищения при квалифи-
кации не учитывается. Потерпевшему в результате по-
сягательства не всегда причиняется экономический вред 
(в виде имущественного ущерба). Вместе с тем во всех 
случаях при разбое осуществляется посягательство на 
юридическое содержание права собственности.

Как отмечалось нами выше, содержание права соб-
ственности нашло свое отражение в гражданском зако-
нодательстве в ст. 209 ГК РФ в виде триады правомочий 
собственника имущества – право владения, право поль-
зования и право распоряжения. Под правые владения 
в юридической науке понимается возможность факти-
ческого обладания вещью, право пользования подраз-
умевает извлечение из вещи полезных свойств, а право 
распоряжения заключается в возможности собственника 
совершать действия, определяющие дальнейшую судьбу 
вещи. Совершая разбойное нападения виновный ставит 
под угрозу реализацию данных правомочий.

Также законодатель в дефиниции хищения чужого 
имущества, закрепленной в УК РФ, указывает, что вред 

может причиняться не только собственнику имущества, 
но и иному владельцу имущества. Полагаем, что к чис-
лу последних законодатель причислил владельцев иму-
щества, не являющихся собственниками, но владеющих 
имуществом на праве пожизненного наследуемого вла-
дения земельным участком, постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, хозяйственного ве-
дения имуществом и оперативного управления имуще-
ством.

Изложенное выше позволяет утверждать, что под 
непосредственным объектом разбойного нападения сле-
дует понимать общественные отношения, возникающие 
между собственником или иным законным владельцем 
имущества и третьими лицами по поводу реализации 
правомочий владения пользования и распоряжения иму-
ществом собственника или иного законного владельца 
этого имущества.

 Вместе с тем, состав разбоя на уровне непосред-
ственного объекта имеет не только основной непосред-
ственный объект, но и дополнительный непосредствен-
ный объект.

Анализ доктринальных изысканий показывает, что 
вопрос определения дополнительного непосредственно-
го объекта разбойного нападения является в уголовном 
праве дискуссионным.

Так, В.А. Владимиров к дополнительному непосред-
ственному объекту разбоя относил только здоровье, 
аргументируя свою точку зрения тем, что причинение 
смерти потерпевшему ни в числе основных, ни в числе 
квалифицированных признаков состава разбоя законом 
не предусмотрено [19, с. 61]. 

Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов писали, что при при-
менении физического насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего дополнительным объектом вы-
ступают общественные отношения, обеспечивающие 
здоровье человека, а при угрозе применения такого на-
силия дополнительным объектом являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие безопасность жизни 
и здоровья человека [20, с. 98-99]. Похожую позицию 
занимает М.К. Алиев, полагая что в составе разбойного 
нападения следует признать альтернативными дополни-
тельными объектами здоровье или жизнь, либо личную 
безопасность [3, с. 42].

Представляется спорной позиция тех ученых, кто к 
дополнительному непосредственному объекту разбой-
ного нападения относит либо только здоровье, либо 
только жизнь человека. 

Действительно, последствия в виде причинении 
смерти при совершении разбоя не охватываются соста-
вом разбойного нападения и требуют дополнительной 
квалификации по ч. 2 ст. 105 УК РФ или по ч. 4 ст. 111 
УК РФ. Вместе с тем, преступление, предусмотренное 
ст. 162 УК РФ, окончено с момента нападения, и послед-
ствия в виде причинения вреда здоровью или смерть 
потерпевшего не являются обязательным признаком 
состава, достаточно лишь угрозы применения насилия 
опасного для жизни или здоровья.

По данному вопросу высказывал свою позицию и 
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое» разъяснив в пункте 21: «По части первой статьи 162 
УК РФ следует квалифицировать нападение с целью за-
владения имуществом, совершенное с применением на-
силия, опасного для жизни или здоровья, которое хотя 
и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в 
момент применения создавало реальную опасность для 
его жизни или здоровья» [21]. По логике из изложенного 
следует вывод, что при квалификации разбоя, послед-
ствия в виде причиненного вреда опасного для жизни 
или здоровья потерпевшего не являются обязательными. 

Нам импонирует позиция Н.С. Гагарина, который 
считает, что преступник посягает на жизнь уже тогда, 
когда угрожает жертве смертью «целится из пистолета, 
замахивается ножом» [22, с. 25].
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Заметим, что преступление, предусмотренное ст. 
119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью», при квалификации преступления, 
предусмотренного ст. 162 УК РФ, не требует дополни-
тельной квалификации, так как охватывается составом 
разбойного нападения. В уголовно-правовой доктрине 
общепризнано, что объектом состава ст. 119 УК РФ яв-
ляется жизнь и здоровье человека.

Не вызывает возражение точка зрения, к которой 
присоединяемся и мы, о том, что дополнительным объ-
ектом разбойного нападения является жизнь и здоровье 
человека [см.: 3, с. 33; 23, с. 135].

Следует отметить, что на уровне непосредственного 
объекта помимо основного и дополнительного объекта, 
в составе разбойного нападения следует выделять и фа-
культативный объект. Это происходит, когда квалифи-
кация содеянного при разбое подпадает под отдельные 
квалифицирующие признаки, указанные в различных 
частях ст. 162 УК РФ. К примеру, при совершении раз-
бойного нападения с применение оружия (ч.2 ст.162 УК 
РФ), факультативным непосредственным объектом пре-
ступления выступают общественные отношения, обе-
спечивающие общественную безопасность, а при совер-
шении разбоя с незаконным проникновением в жилище 
(ч.3 ст.162 УК РФ) – общественные отношения, обеспе-
чивающие неприкосновенность жилища.

Так же Пленум Верховного Суда РФ в своем 
Постановлении «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» допускает, что при разбое в отноше-
нии потерпевшего может применяться насильственное 
ограничение свободы. В связи с чем полагаем факуль-
тативным объектом так же является свобода человека.

Выразим свою позицию и по проблемному в теории 
уголовного права вопросу о месте состава разбойного 
нападения в системе Особенной части действующего 
уголовного закона России. 

Законодатель отнёс рассматриваемый нами состав к 
преступлениям, посягающим на общественные отноше-
ния в области экономики. Вместе с тем анализ научных 
исследований показал, что данный вопрос является дис-
куссионным. 

Одни авторы полагают, что родовым объектом раз-
боя является жизнь и здоровье потерпевшего и поэтому 
рассматриваемый нами состав предлагают перенести в 
главу 16 «Преступления против жизни и здоровья» УК 
РФ [К примеру: 24, с. 108; 25, с. 378-379]. 

Так, по мнению Б.С. Болотского, разбой представляет 
собой насилие над личностью по поводу собственности, 
по мнению криминолога, основным объектом данного 
преступления выступают общественные отношения, 
обеспечивающие защиту личности, так как данные об-
щественные отношения валяются более значимыми [24, 
с. 108]. Подобную позицию занимает и А.Н. Игнатов, 
который основным объектом разбоя считает отношения 
личности, так как личность является высшей ценностью 
в правовом государстве [25, с. 378-379].

Действительно, по степени значимости охраняемых 
объектов, общественные отношения в сфере жизни и 
здоровья человека являются доминирующими. Однако, 
но нашему мнению, законодатель отнёс рассматривае-
мый нами состав к преступлениям против собственно-
сти. Это обусловлено тем, что виновный при посягатель-
стве в первую очередь преследует цель хищения чужого 
имущества, в то время как насилие или угроза примене-
ния насилия является лишь средством достижения дан-
ной цели. 

Законодатель учёл, что при разбойном посягатель-
стве опасность причинения вреда благу личности – здо-
ровью или жизни, сконструировав рассматриваемый 
нами состав по типу усечённого. К тому же об этом сви-
детельствует и установленные в санкции статьи виды и 
размер наказания, предусмотренные за совершение раз-
бойного нападения без квалифицирующих признаков, 
которые строже наказания, предусмотренного в санк-

циях статей 112, 115 УК РФ. Санкция за преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, также пред-
усматривает более строгое наказание за разбой с при-
чинением тяжкого вреда здоровью, чем за особо квали-
фицированное умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Неординарную позицию занимает А.А. Пинаев, ко-
торый полагал, что объектом разбойного нападения яв-
ляется только общественная безопасность так как любое 
разбойное нападение нарушает нормальные условия 
жизнедеятельности людей и порождает среди граждан 
неуверенность в должной охране правопорядка, без-
опасности жизни людей и тем самым нарушает обще-
ственное спокойствие [26, с. 47-48]. Данная точка зре-
ния не может быть нами поддержана: как было показано 
выше, общественная безопасность при разбойном напа-
дении нарушается не в каждом случае его совершения, 
а потому должна рассматриваться лишь в качестве фа-
культативного объекта.

По нашему мнению, всякое преступление в своем 
роде оставляет негативные последствия в обществе, на-
рушает нормальные условия жизнедеятельности людей 
и порождает среди граждан неуверенность в должной 
охране правопорядка и, если следовать логике ученого, 
то любое преступление, к примеру, кража или убийство 
должны быть отнесены к преступлениям против обще-
ственной безопасности. В связи с изложенным полагаем, 
что законодатель точно определил место рассматривае-
мого преступления в системе Особенной части УК РФ.

Подводя итог рассмотрению дискуссионных вопро-
сов об объекте преступного посягательства при совер-
шении разбоя, считаем необходимым сделать следую-
щие выводы:

– родовым объектом разбойного нападения являются 
общественные отношения, обеспечивающие нормаль-
ное функционирование экономики России;

– под видовым объектом преступлений против соб-
ственности следует понимать общественные отношения 
собственности как экономико-правовые отношения по 
поводу владения, пользования и распоряжения имуще-
ством.

– непосредственным объектом преступления, пред-
усмотренного ст. 162 УК РФ, являются общественные 
отношения, возникающие по поводу реализации право-
мочий владения, пользования или распоряжения имуще-
ством между собственником или иным законным вла-
дельцем этого имущества и посягающим на него лицом;

 – в качестве дополнительного непосредственного 
объекта разбойного нападения следует понимать блага 
личности – здоровье и жизнь, а потому законодатель 
обоснованно и точно разместил преступление, предус-
мотренное ст. 162 УК РФ «Разбой», в главе 21 раздела 
VIII «Преступления против собственности», посколь-
ку насилие в составе разбойного нападение выступает 
лишь в качестве средства завладения или удержания чу-
жого имущества.
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способами, аналогичными фотографии, и на аудиовизуальные произведения. По гражданскому законодательству 
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er, works of literature, art and science; related rights, co-authorship.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в 
современном обществе одним из основных условий раз-
вития в области науки является признание за автором ис-
ключительных прав, результатов его интеллектуальной 
деятельности. Авторское право в интересах общества, 
послужило образованием условий для занятия творче-
ским трудом, обеспечение правового признания, охрану 
достигнутых творческих результатов интеллектуальной 
деятельности [1]. В ряде стран законы об авторском пра-
ве предусматривают охрану произведений собственных 
граждан. Результаты творческой деятельности, которые 
публикуются в других странах, не обеспечиваются за-
щитой и охраной произведений. Культурный обмен, 
производимый в области авторского права, например, 
купля-продажа книг, произведение печати и т.д., на про-
тяжении длительного времени имеют международный 
характер. Многие страны стремятся к заключению меж-
дународных соглашений, в целях обеспечения охраны 
граждан и их авторских прав за рубежом. 

Авторское право представляет собой сочетание норм 
гражданских прав, контролируемых авторские и смеж-
ные права в сфере искусства, литературы, науки, а также 
определяет основной режим их использования, наделе-
ние правами авторов указанных произведений или их за-
конных правообладателей [2]. Понятие авторского права 
следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и 
субъективном.

В объективном смысле авторское право представляет 
собой совокупность правовых норм, которые регулиру-
ют имущественные, личные не имущественные отноше-
ния по созданию, использованию произведений таких 
типов как литературы, науки, искусства. Авторское пра-
во в объективном смысле - это совокупность правовых 
норм, установленных в законном порядке компетентны-
ми на то органами власти, регулирующими обществен-
ные отношения, имеющие сферу действия на необнаро-
дованные и обнародованные произведения науки, куль-
туры, литературы, результаты творческой деятельности 
[3].

В субъективном смысле авторское право - это лич-
ные имущественные и неимущественные права, принад-
лежащие лицам, создаваемым произволения литерату-
ры, искусства, науки [4].

Понятие авторского права в широком смысле – это 
совокупность норм гражданских и иных отраслей права, 
регламентирующих отношения, возникающие в связи с 
созданием, использованием произведений литературы, 
искусства, науки [1]. Авторское право применительно 
к определенным лицам – это совокупность принадлежа-
щих автору имущественных и личных неимуществен-
ных прав в отношении созданного им произведения 
литературы, науки, искусства, обладающее новизной, 
оригинальностью, в данном случае речь идет об автор-
ских правах.
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 Основной список объектов авторских и смежных 
прав безграничен со стороны законодательства, этому 
способствует активная творческая деятельность челове-
ка в современном обществе. Чтобы объект творческой 
деятельности получил статус объекта интеллектуальной 
собственности и охранялся на законодательном уровне, 
необходимо соблюдать ряд требований [5]. Основным 
требованием должно быть то, что произведение автора 
было оригинально и отличалось от других произведе-
ний новизной, а так же выражало объективную форму. 
Обозначение творческой деятельности выражается в 
письменной, устной, электронной форме, а так же в виде 
презентаций на материальных носителях.

Российское авторское право, как и российское граж-
данское право в целом, принадлежит к семье европей-
ского континентального права, и оно всегда, даже в 
советский период, развивалось в целом в рамках тради-
ций последнего. В частности, несмотря на то, что уро-
вень охраны авторских прав в России был всегда ниже 
европейского, в российском авторском праве одно из 
центральных мест занимала категория субъективных ав-
торских прав; в составе этих прав выделялись личные 
неимущественные права; авторские права считались не-
отчуждаемыми от личности создателя творческого про-
изведения и т.д. С принятием Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» 1993 г., образцом для которого 
послужил Типовой закон ВОИС об авторском праве и 
смежных правах, положение дел несколько изменилось 
[2]. Поскольку Типовой закон ВОИС представляет со-
бой своеобразный сплав двух основных сложивших-
ся подходов к авторскому праву, в авторском законе 
России оказались отраженными как идеи, характерные 
для европейского авторского права, например, личные 
неимущественные права авторов, так и некоторые поло-
жения, свойственные англо-американскому авторскому 
праву, например, возможность свободного отчуждения 
имущественных авторских прав.

Объектами творческой деятельности признаются 
такие работы, как фольклор, официальные документы, 
новостные ленты, символика государства и т.д. Однако 
есть исключение, которое выражается в наличие инфор-
мации, содержащей связь с авторской работой.

Основной функцией, которой обладает авторское 
право это то, что автор получает призвание в сфере ав-
торских прав, его произведения подлежат охране и за-
щите, как на территории ее создания, так и на других 
территориях [6]. В настоящее время на законодательном 
уровне нет четкого определения понятия произведения, 
поэтому изучив теоретическую литературу в данной об-
ласти, можно выделить наиболее подходящее определе-
ние понятия произведения. Произведение - это система 
научных и технических категорий, художественных, ли-
тературных образов. В законе даются определения для 
отдельных видов произведений [5]. Еще одной функци-
ей авторского права является то, что автор вправе огра-
ничить доступ к произведению, определить порядок его 
использования.

Существующие в современном законодательстве 
нормы авторского права предусматривают определен-
ный режим использования авторского произведении, од-
нако нет четкого критерия процедуре практического его 
применения. Основная регламентация процессов при-
менения творческой деятельности, авторских работ, вы-
ходит за рамки гражданского законодательства. Автор и 
его законные наследники, правопреемники наделяются 
согласно действующему законодательству определен-
ными имущественно - личностными правами. Права 
автора и его законного правопреемника определены в 
нормах российского гражданского законодательства, а 
именно в четвертой части [3].

Субъектами авторского права выступают лица, кото-
рые владеют субъективными авторскими правами, к ним 
относятся авторы произведений, их правопреемники. 
Основным субъектом авторского права является автор 

произведения. Создателем произведений может стать 
любое физическое лицо.   Авторские права возникают 
после того, как произведение достигает объективной 
формы, которая обеспечивает его воспроизведение, с 
момента создания работы в определенном виде [5].   

По современному российскому законодательству, 
авторы произведения признаются физические лица. 
Авторское право создано благодаря творческому труду 
двух и более человек, оно принадлежит обоим, в зависи-
мости от того, является работа разрывным целым произ-
ведением или состоит из нескольких частей.

 Существует два вида коллективных произведений, 
два вида соавторства [4]:

- неразделенное соавторство – это произведение не-
скольких авторов, части которого не имеют самостоя-
тельного значения. Например, достопримечательностью 
Чернигова является церковь Св. Прасковы Пятницы, 
эта церковь является памятником культуры, признан-
ным таковым более восьми веков назад. Церковь Св. 
Прасковы Пятницы возведена в центральной части древ-
него Чернигова.

- раздельное соавторство - коллективное произведе-
ние, которое имеет самостоятельнее значение.

 После смерти автора субъектом авторского права 
становятся его правопреемники, ставшие таковыми по 
завещанию, либо по закону. Авторские права могут пе-
реходить к издательству, театру, киностудии, на основа-
нии заключенных ранее договоров.

По действующему российскому законодательству, 
объектами авторского права является широкий круг 
произведений литературы, науки, искусства. Например, 
к таковым литературным произведением можно отнести 
повести, стихи, романы, детективы, статьи, тексты пе-
сен с музыкальным произведением, опубликованные и 
не опубликованные речи и т.д. 

К объектам авторских прав относят аудиовизуаль-
ные, фотографические, составные произведения. К про-
изведениям искусства относят не только рисунки, но и 
традиционные картины, в том числе и макияж, так как 
он создан в результате творческой деятельности.  Объект 
авторского права охраняется гражданскими и правовы-
ми способами [5].

Права авторов распространяются на произведения 
искусства, литературы, науки, при этом охраняются за-
коном как обнародованные и необнародованные про-
изведения [7].  Независимо от способа выражения, от 
назначения, достоинств, объектами авторских прав яв-
ляются произведения искусства, литературы, науки. 
Произведение – это совокупность образов, идей, кото-
рая выражается в результате творческой деятельности, 
выражается в форме, которая допустима для восприятия 
и возможности воспроизведения. В объективной форме, 
на произведения, которые выражаются в устой, видео 
и звуковой форме, распространяются авторские права. 
Объектом авторского права может стать целое произ-
ведение, или его часть, которая представляет собой ре-
зультат творческой деятельности [1].

Оценивая современное состояние авторского за-
конодательства России, можно отметить следующее. 
Прежде всего, с его принятием российское авторское 
право впервые за всю его историю сблизилось с уров-
нем авторско-правовой охраны, которая обеспечивается 
в большинстве развитых стран мира. Первый серьезный 
шаг к этому был сделан Основами гражданского зако-
нодательства 1991 г., однако содержащиеся в них нор-
мы были явно недостаточны для урегулирования воз-
никающих на практике вопросов. Иными словами, если 
Основы гражданского законодательства определили 
принципиальный подход законодателя к регулирова-
нию авторско-правовых отношений, то Закон РФ «Об 
авторском праве и смежных правах» впервые подробно 
регламентировал все основные их аспекты с учетом га-
рантий, которые обеспечиваются Бернской конвенцией 
об охране литературных и художественных произведе-
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ний [8].  Что касается отношений, связанных со смежны-
ми правами, то их развернутое правовое регулирование 
вообще дано впервые в истории российского законода-
тельства. При этом безусловным достоинством Закона 
является то, что подавляющая часть его норм рассчита-
на на прямое применение. Напротив, число бланкетных 
(отсылочных) норм, чрезмерным количеством которых 
характеризовались ранее действовавшие акты по автор-
скому праву, в Законе весьма невелико

Далее, характерной чертой Закона является его ры-
ночная направленность. Закон значительно расширяет 
возможности участников авторских и смежных с ними 
отношений по свободному распоряжению принадлежа-
щими им правами [8]. Имущественные права авторов 
стали своеобразным товаром, который может свободно 
отчуждаться и передаваться на основании гражданско-
правовых сделок. Одновременно отменены многие из 
существовавших ранее в законе гарантий и ограниче-
ний, которые были призваны ограждать права создате-
лей творческих произведений. Такой подход, конечно, 
является достаточно жестким, но он характерен для ры-
ночных отношений, которые внедряются в рассматрива-
емую сферу.

Наконец, особенностью Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах» является изменение некоторых 
ключевых моментов правового регулирования автор-
ских отношений по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством [1]. Указанные изменения прямо не 
связаны ни с повышением уровня авторско-правовой ох-
раны, ни с рыночной ориентацией нового Закона, а вы-
ражаются лишь в ином юридико-техническом подходе к 
регулированию некоторых аспектов авторских правоот-
ношений. В качестве примера можно сослаться на отказ 
законодателя от конструкции авторства юридических 
лиц на некоторые виды произведений, в частности энци-
клопедические издания, словари, журналы и т. п., введе-
ние понятия коллективного управления имущественны-
ми правами и т. д. [5].

В России на результаты творческой деятельности 
применяются исключительные права, определенные в 
рамках договора между участниками отношений в сфере 
авторских и смежных прав, регулируемых гражданским 
законодательством. Между странами-участниками взаи-
моотношений по охране и защите авторских и смежных 
прав заключаются договора. (ст.1231ГКРФ).

При признании исключительного права на объект 
творческой деятельности, по условиям договора, заклю-
ченного между странами-участниками в сфере защиты 
и охраны авторских прав, действуют нормы российско-
го гражданского законодательства [3]. Данные нормы 
определяют порядок заключения договора, права, обя-
занности сторон, ограничения, порядок охраны и защи-
ты прав автора и его(их) законного правопреемника, при 
этом не имеет значение в какой стране возникло исклю-
чительное право, если международным соглашение не 
предусмотрено иное.

Нормы российского гражданского законодательства 
определяют право на творческую деятельность науки, 
литературы, искусства, на которые применяется исклю-
чительное право [9]:

- на те произведения, которые созданы и опублико-
ванные в России, или не опубликованные, однако при-
знанные за автором или его правопреемниками незави-
симо от места рождения,

- на те произведения, которые опубликованы или не-
опубликованные на территории России, но находящиеся 
за пределами страны, признанные за автором и его пра-
вопреемниками, являющимися гражданами Российской 
Федерации,

- на те произведения, которые опубликованы или не-
опубликованные на территории России, но находящиеся 
за пределами страны авторов, являющихся гражданами 
иностранных государств в рамках международного со-
глашения в сфере авторского права [4].  

Произведение автора публикуется в России в течение 
тридцати дней после первой публикации за рубежом, 
таким образом, обнародованным произведение может 
считаться лишь в том случае, если оно опубликовано на 
территории России [9].

 На территории Российской Федерации при пред-
ставлении охраны произведению, согласно нормам 
международного договора, автор произведения или его 
первоначальный правообладатель определяется по за-
кону того государства, на территории которого имело 
место юридическое событие, послужившее основанием 
для приобретения данных прав [2].

Произведения авторов на территории России охра-
няются на основании международных соглашений, до-
говоров, конвенций и относятся к тем произведениям, 
которые не перешли в достояние страны вследствие 
истечения срока исключительного права, или согласно 
гражданскому законодательству.

Основной срок исключительного права в России 
на произведения науки, литературы, искусства не пре-
вышает срок действия самого исключительного права, 
предусмотренного действующим российским граждан-
ским законодательством [3].

В российском гражданском законодательстве право-
отношения в сфере авторских права регулируются чет-
вертой частью Гражданского кодекса, данные правоот-
ношения возникают в процессе образования, примене-
ния творческой деятельности, и на основании указанно-
го законодательного акта подлежат охране и защите [9]. 
Российское гражданское законодательство определяет 
автора творческой деятельности на тот момент, когда 
его произведение признают правовым актом. Нормы 
гражданского российского законодательства определя-
ют сроки по защите и охране прав творческой деятель-
ности авторов произведений, данные нормы отражены 
в статьях 1281,1318,1327,1331 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и действуют на те произведе-
ния, которые опубликованы до 1 августа 1993 года [5].

 Возникшее до 3 августа 1993 года авторское право 
юридических лиц прекращается по истечении семидеся-
ти лет со дня правомерного обнародования произведе-
ния, в случае, если оно не было обнародовано, то со дня 
его создания. По аналогии, к соответствующим право-
отношениям применяется часть четвертая Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Часть четвертая российского гражданского законода-
тельства определяет порядок заключения, форму дого-
воров, порядок государственной регистрации авторских 
прав [4]. Обязательными для сторон договора, согласно 
части четвертой российского гражданского законода-
тельства, являются нормы о порядке расторжения дого-
вора, которые применятся к договорам, продолжающим 
действовать после введения части четвертой указанного 
закона, независимо от даты заключения [3]. Данная нор-
ма определяет ответственности сторон за нарушение до-
говорных обязательств.

Имя автора, авторство, неприкосновенность произве-
дения литературы, искусства, науки, имя исполнителя, 
неприкосновенность исполнения, охраняются в соответ-
ствии с нормами части четвертой российского граждан-
ского законодательства, независимо от того, представ-
лялась ли им правовая охрана в момент создания произ-
ведения или нет.

Имя автора, охрана авторства, неприкосновенность 
произведения литературы, науки искусства, имя испол-
нителя, неприкосновенность исполнения осуществляет-
ся в рамках действующего гражданского законодатель-
ства, на основании ст.ст. 1228,1267,1316 российского 
гражданского законодательства, если соответствующее 
посягательство совершено после введения в действие 
четвертой части указанного закона [10]. 

На результаты интеллектуальной собственности в 
области картографии, геодезии, исключительное права, 
полученные за счет средств республиканского бюдже-
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та, находящиеся на территории Российской Федерации, 
признается за Российской Федерацией, если исключи-
тельное право не было передано или не принадлежало 
другому лицу согласно законодательству [11].  

Таким образом, авторским правом признается ряд 
норм, которые определяются исключением в россий-
ском гражданском законодательстве, они возникают по-
сле создания произведения. Авторское право действует 
на основании заключенных между рядом стран между-
народных договоров, конвенций, соглашений в сфере 
защиты и охраны авторских прав, как на территории 
России, так и за рубежом. Как любой другой правовой 
акт, произведение требует официальной регистрации, в 
противном случае, автор может столкнуться с использо-
ванием его произведения третьими лицами.  Защита ав-
торских прав входит в структуру системы охраны прав, 
и включает в себя ряд мероприятий, направленных на 
подтверждение, восстановление объектов интеллекту-
альной собственности. Охрана авторских прав направ-
лена на предоставление правообладателю творческой 
деятельности полномочий по распоряжению своего про-
изведения. Защита авторских права направлена на вос-
становление прав на интеллектуальную собственность 
в случае, если они были подвержены оспариванию или 
утеряны, к целям по защите авторских прав относятся и 
меры, применяемые к лицам, являющимся причастными 
к возникновению необходимости защищать права авто-
ра.
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Аннотация. С 2016 года не утихают дискуссии по поводу правового режима криптовалют («цифровых валют»). 
Эта проблема связана с широким спектром вопросов разного характера. Впервые за долгое время перед нами по-
явился особый объект права – sui gеneris, не соответствующий сложившейся системе объектов гражданских прав, и 
требующий регулирования. В данной статье описывается три основных момента: вопрос касательно конкуренции 
между технологическими алгоритмами и государственными институтами; соотношение между системой право-
вого регулирования и структурой децентрализованных сетей, основывающихся на консенсусе; проблема смарт-
контрактов. Все перечисленные моменты связаны с правовыми и политическими задачами, стоящими перед обще-
ством и государством в области регулирования цифровых валют. Кризис правового регулирования интернета тесно 
связан с недостаточной эффективностью традиционных методов правового воздействия применительно к совре-
менным информационным отношениям. Данный кризис обусловлен недостаточно гибкой политикой государства 
в том, что касается адаптации его функций в связи с изменившейся ситуацией. Рассмотренные в настоящей статье 
смарт-контракты также представляют собой определенную угрозу традиционной функции государства, заключаю-
щейся в обеспечении исполнения контрактов.
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Постановка проблемы в общем виде и определение 
ее связи с важнейшими научно-теоретическими и прак-
тическими задачами. Технология блокчейн способству-
ет решению экономической проблемы взаимодействия 
между несколькими не доверяющими друг другу субъ-
ектами в условиях нехватки информации. В частности, 
благодаря блокчейн-технологии облегчается копиро-
вание и хранение информации в распределенной сети; 
устраняются противоречия «двойного расходования» 
(абсолютно взаимно невозможных транзакций в разных 
сегментах распределенной сети); создаются соответ-
ствующие условия для осуществления в распределенной 
расчетной системе невозможных транзакций [5]. Вместе 
с тем, предлагаемое новой технологией решение не иде-
ально. Существуют определенные проблемы, связанные 
со скоростью и надежностью работы сети. Тем не менее, 
оно обладает высокой концептуальной ценностью, так 
как предполагает самоорганизацию участников систе-
мы, а также замену централизованного посредника вза-
имно согласованными действиями в заданных матема-
тическими алгоритмами рамках.

В связи с тем, что система денежного обращения воз-
никла гораздо раньше появления блокчейн-технологии, 
она успела эволюционировать и повлиять на формиро-
вание общественных и государственных институтов, 
призванных решать вышеуказанные задачи. Органы 
государственной власти, финансовые организации и 
государственные банки, которыми осуществляется мо-
нетарная политика, появились намного раньше техно-
логии блокчейн. Сформировавшаяся система является 
вполне работоспособной, однако она отказывает рынку 

в плане саморегулирования, что наводит на сомнения в 
ее результативности. Например, польза для властного 
субъекта от увеличения денежной массы, как и объек-
тивная возможность у властного субъекта наращивать 
эту массу, формируют тенденцию к инфляции. В целях 
борьбы с инфляцией и с ограничением выпуска денег 
для покрытия государственного долга органы власти ис-
кусственно разграничиваются на две группы:

- органы власти, которые проводят фискальную по-
литику;

- органы власти, которые осуществляют эмиссию 
(выпуск) денег.

До момента возникновения технологии блокчейн 
экономистами неоднократно предлагались другие прин-
ципы построения мировой и национальной финансовой 
системы [9].

После возникновения блокчейн-технологии вновь 
встал вопрос о необходимости обсуждения эффективно-
сти сформировавшейся финансовой системы. Благодаря 
технологическим алгоритмам появилась возможность 
решить ряд проблем посредством повышения эффектив-
ности целых отраслей (к примеру, розничной торговли; 
телефонии; отдельных услуг). Конкуренция между от-
раслевыми компаниями и интернет-алгоритмами приве-
ла к массовым банкротствам. При этом несостоятельные 
организации практически не требовали от государства 
защиты их бизнес-моделей нормативными ограничени-
ями [3].

Сформированная система централизованного кон-
троля и регулирования является довольно настойчивой 
в борьбе с конкурирующими общественными структу-
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рами и институтами. В данном случае криптовалюты 
– это не единственный пример. Уже не первый год мы 
наблюдаем давление государства на различные аноним-
ные мессенджеры, которые предоставляют пользовате-
лям возможность бесконтрольного общения. После бло-
кировки мессенджера Telegram ситуация в данной сфере 
только усугубилась. На возникновение новых нормот-
ворческих инициатив в сфере ИТ-технологий повлияло 
и появление интернет-блоггеров. В связи с отсутствием 
механизмов, способствующих увеличению эффективно-
сти управления, органы государства не в состоянии при-
нять решение о частичном отказе от своих полномочий 
в пользу использования технологического алгоритма. 
Таким образом, складывается ситуация, при которой 
субъекты рынка функционируют в принципиально но-
вой парадигме, однако государство не принимает ее и 
стремится к ее урегулированию при помощи традицион-
ных правовых средств. Безусловно, подобное регулиро-
вание не осуществляется, что оказывает деструктивное 
влияние на правовую культуру.

Обзор исследований и последних публикаций, посвя-
щенных рассмотрению аспектов исследуемой пробле-
матики, а также выделение частей общей проблемы, 
неразрешенных ранее. К сегодняшнему дню проведен 
ряд отдельных научно-правовых исследований инсти-
тута смарт-контрактов, опубликованных в качестве на-
учной статьи (к примеру, работы таких авторов: Р.С. 
Бевзенко [2], А.И. Савельев [8], М.Ю. Юрасов [9], Р.М. 
Янковский, А.А. Телешинин [11]). Но эти исследования 
посвящены вопросам применения смарт-контрактов 
в отдельных секторах экономики. Институт смарт-
контрактов в целом в них не рассматривается.

Постановка задания (формирование цели статьи). 
Цель статьи заключается в определении правовых и эко-
номических проблем, связанных с регулированием ис-
пользования смарт-контрактов и выработкой практиче-
ских рекомендаций по устранению этих проблем.

Полное обоснование полученных научных результа-
тов и основной материал исследования.

Недостаточная эффективность государственного ре-
гулирования блокчейн-технологии и криптовалют, ос-
нованных на данной технологии, определяется, прежде 
всего, его децентрализацией. Она возможна благодаря 
консенсусу, т. е. подтверждению проведенных тран-
закций лицами, которые доказали наличие требуемого 
количества токенов (prооf-of-stаke) либо вычислитель-
ной мощности своего сетевого сегмента (prооf-of-wоrk). 
Возможность принятия ключевых решений, касающихся 
изменения алгоритмов системы, имеется у большинства 
ее участников (хардфорк). В обратном случае участни-
ки, которыми было инициировано изменение, могут ока-
заться в меньшинстве.

Подобная децентрализация не соответствует центра-
лизованному государственному правовому регулирова-
нию, основывающемуся на функционировании субъек-
тов двух и большего числа уровней. Общеобязательные 
правовые нормы формируются, устанавливаются и 
санкционируются государством. Применение правовых 
норм напрямую зависит от публичных субъектов (су-
дебных и исполнительных органов власти), наделенных 
государственными властными полномочиями. Однако 
имеются определенные исключения, касающиеся ин-
ститутов прямой демократии (плебисцит, референдум). 
Применение таких мер происходит в крайних случаях, 
что не позволяет говорить о консенсусе в правотворче-
ской и правоприменительной сфере.

Следует отметить, что децентрализованная система 
с консенсусным принятием решений не универсальна и 
имеет определенные ограничения. Данная система явля-
ется работоспособной только в транзакциях, осущест-
вляемых внутри блокчейна и затрагивающих лишь те 
данные, которые находятся в блокчейн [1]. В качестве 
примера функционирования консенсусного алгоритма 
может выступать исполнение смарт-контракта, который 

ставит одну криптовалютную операцию в прямую зави-
симость от другой. Блокчейн содержит данные об обеих 
транзакциях (операциях). Таким образом, отпадает не-
обходимость в дополнительных данных.

Совершенно другая ситуация возникает тогда, ког-
да исполнение смарт-контракта зависит от внешних 
факторов. К примеру, смарт-контракт может содержать 
условие об оплате поставки товара. Сложностью в по-
добном контракте может выступать механизм провер-
ки качества поступившего товара и определения факта 
поставки. Несмотря на то, что такие действия можно 
автоматизировать, они, тем не менее, не лишены уяз-
вимости: даже автоматизированными каналами полу-
чения информации не предполагается децентрализация. 
Исполнение смарт-контракта может быть прекращено в 
связи с неверной интерпретацией информации, помеха-
ми или целенаправленным взломом.

Эта проблема кажется неразрешимой. Существующие 
в настоящее время способы (от идей до уже реализо-
ванных на практике механизмов) децентрализованного 
получения данных применяются только в узких сферах. 
К примеру, информация о погодных условиях может 
транслироваться в блокчейн автоматической погодной 
станцией и перепроверяться независимо, а информация 
об исходе футбольного матча может транслироваться 
не только организаторами матча, но и зрителями, сидя-
щими на трибуне. Следует отметить, что такие способы 
не являются универсальными и редко применяются в 
смарт-контрактах с реальными активами.

Подчеркнем, что системы консенсуса, которые при-
меняются в блокчейн-технологии, со временем будут 
только усложняться. Неизбежным представляется ис-
пользование блокчейна, содержащего несколько уров-
ней иерархии участников. Благодаря такому варианту 
консенсуса происходит снижение эффективности блок-
чейна как саморегулируемой системы в отношениях од-
ного ранга (к примеру, по проведению платежей), что 
отрицательно сказывается на неизменности реестра. 
Однако он будет применяться, к примеру, при переводе 
в блокчейн разных реестров имущества и имуществен-
ных/материальных прав (ипотечных закладных, неза-
висимых гарантий, реестров недвижимого имущества и 
пр.), а также в корпоративных продуктах на основе тех-
нологии блокчейн, предназначаемых для финансового 
рынка.

Еще одна актуальная проблема регулирования блок-
чейн заключается в регулировании смарт-контрактов. 
Совершение сделок полностью происходит в блокчейн, 
а их исполнение гарантируется внутрисистемным кон-
сенсусом. Механизм смарт-контрактов использует блок-
чейн в качестве программной среды, которой обеспечи-
вается реализация условий договора.

До настоящего времени так и не сложилось единой 
позиции по поводу применимости к смарт-контрактам 
общих положений и норм договорного права (например, 
положений о сделке) [4]. Немаловажным значением об-
ладают вопросы, связанные с признанием недействи-
тельности положений смарт-контрактов. Так как испол-
нение смарт-контрактов происходит в автоматическом 
режиме, то существует риск того, что подобный кон-
тракт будет заключен:

а) в отношении объектов, ограниченных в обороте;
б) с недееспособными, малолетними или неуправо-

моченными лицами.
Стороны могут добросовестно заблуждаться относи-

тельно алгоритма работы контракта, не подозревая о его 
скрытых сторонах [6]. В некоторых случаях это может 
расцениваться как сделка, совершенная под влиянием 
заблуждения.

В связи с применением к смарт-контрактам норм до-
говорного права возникает три вопроса, а именно:

1. Можно ли допускать применение общих положе-
ний о сделках и договорах к смарт-контрактам (или же 
должны быть сделаны какие-то исключения из общих 

Шайдуллина Венера Камилевна 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)366

juridical 
science

положений)?
2. Если ответ на предыдущий вопрос положитель-

ный, то каким образом будет происходить реализация 
оспаривания смарт-контрактов и принуждение сторон к 
их выполнению, а также за счет чего будет выполняться 
реституция по уже исполненным смарт-контрактам?

3. Каким образом будет конституирован механизм 
ответственности при некорректном составлении смарт-
контрактов, повлекшем убытки для одной или обеих 
сторон?

Рассмотрим каждый из этих вопросов более детально. 
Так, обязательство, которое формирует смарт-контракт, 
с точки зрения содержания и структуры представля-
ет собой сделку. Возникают вопросы по поводу права, 
применимого к смарт-контрактам: так как блокчейн рас-
пределен, то личный закон участников смарт-контракта 
подлежит равному применению. А при широкой трак-
товке применению подлежит и право участника блок-
чейна, «запечатавшего» в блокчейне транзакцию, ко-
торая содержит смарт-контракт. Следует отметить, что 
под вопросом находится и целесообразность практиче-
ского применения норм договорного права в отношении 
смарт-контрактов: так как их исполнение происходит в 
автоматическом режиме, то правовое регулирование не 
приведет к сокращению рисков участников контракта и 
не отразится на количестве неисполненных договоров.

Здесь может быть проведена аналогия с биржевыми 
контрактами, которые вследствие наличия биржевого 
клиринга исполняются в автоматическом режиме, не 
требуя специального урегулирования гражданско-пра-
вовыми средствами. В итоге, некоторые виды биржевых 
контрактов продолжительное время не защищались при 
помощи традиционных правовых средств и не были по-
именованы в ГК РФ (к примеру, опционы). Итак, дан-
ный вопрос должен рассматриваться исходя из нашего 
представления о целях правового регулирования и об 
основаниях ограничения свободы договора. Вместе с 
тем, нужно учитывать, как именно соотносится увеличе-
ние размера транзакционных расходов у сторон смарт-
контракта с увеличением абстрактной «справедливо-
сти» в подобных сделках [9].

Второй вопрос, связанный с правовым воздействием 
на смарт-контракты, относится к механизмам их оспа-
ривания в порядке судебного производства. Если допу-
стить возможность оспаривания смарт-контрактов на та-
ких же основаниях, которые установлены для договоров 
в электронной форме, то мы неминуемо сталкиваемся с 
отсутствием реальных рычагов принуждения к выпол-
нению контракта, а также с отсутствием механизмов 
реституции по таким контрактам. В связи с этим, не-
которые исследователи говорят о «токенизации» права, 
при котором наличие определенного права определяет-
ся технологией. При обеспечении обратимости смарт-
контрактов, они будут лишены преимущества безуслов-
ного и автоматического исполнения.

Безусловно, невозможно утверждать о принципи-
альной неразрешимости проблемы оспаривания смарт-
контрактов. Невозможность исполнения решения суда 
– это не уникальная ситуация для гражданского пра-
ва. Так, невозможным является требование о передаче 
уничтоженной вещи либо требование о принудительном 
исполнении обязательства, связанного с личностью обя-
занного лица (должника) [7]. Невозможно предъявить и 
требование о понуждении к исполнению корпоративных 
процедур. Реализация требований, исполнение которых 
невозможно без содействия обязанного лица, обеспечи-
вается астрентом, или же требование трансформируется 
в денежное.

Еще один вопрос, который необходимо учитывать в 
ходе выбора режима регулирования смарт-контрактов, 
заключается в ограничении ответственности сторон за 
содержание такого контракта. Так как смарт-контракт 
– это компьютерная программа, алгоритм, осуществля-
ющий определенную последовательность действий, то 

у его автора имеется право на контракт и, давая разре-
шение сторонам на его использование, он выступает в 
роли лицензиара. Вместе с тем, как следует из ст. 1290 
ГК РФ, автор может ограничить свою ответственность 
по ущербу, нанесенному другой стороне (практиче-
ски до условия «как есть», или «аs is») [4]. Но с другой 
стороны, данная программа (алгоритм) одновременно 
выступает в качестве гражданско-правового договора. 
Следовательно, к ней должны применяться правила, за-
крепленные в ст. 178 ГК РФ, в соответствии с которыми, 
сторона, которая была введена в заблуждение по пово-
ду природы или предмета сделки, имеет право требо-
вать признания такой сделки недействительной, а также 
возмещения причиненного ущерба. Отдельные условия 
смарт-контракта могут квалифицироваться по ст. 431.2 
«Заверения об обстоятельствах, имеющих существенное 
значение для заключения договора», которой устанавли-
вается ответственность стороны договора, давшей лож-
ную информацию.

Выводы и перспективы дальнейших изысканий в дан-
ном направлении. Блокчейн является не единственной 
проблемной сферой действующего законодательства. 
Кризис в сфере правового регулирования интернета тес-
но связан с недостаточной эффективностью традицион-
ных методов правового воздействия на информацион-
ные отношения. Такой кризис обусловлен недостаточно 
гибкой политикой государства в плане адаптации своих 
функций к изменившимся реалиям. Рассмотренные в на-
стоящей статье смарт-контракты несут определенную 
угрозу традиционной функции государства, заключаю-
щейся в обеспечении исполнения контрактов. Вызовы 
современности ведут к изменению самих методов пра-
вового регулирования, а также к возникновению новых 
правовых отраслей.
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Аннотация. Торговля товарами через сеть Интернет с каждым годом становится все более популярной. 
Несмотря на широкую практику торговли в Интернете, в действующем законодательстве и современной право-
вой науке до сих пор не сформировано общих правил об электронной торговле. Отсутствует и законодательное 
закрепление понятия «электронная торговля». Пробелы в законодательстве и увеличивающееся число судебных 
споров стали главной причиной для написания этой статьи, посвященной исследованию электронной торговли как 
разновидности бизнеса. В статье будут раскрыты научные подходы к определению термина «электронная торгов-
ля»; освещен вопрос касательно объекта электронной торговли; проведен анализ понятия «электронная сделка» и 
общих положений о сделках, совершаемых в Интернете. Отдельное внимание будет уделено практике заключения 
договоров через Интернет. В статье также указывается на наличие проблемы соотношения контента, размещенного 
на веб-сайте, с пользовательским соглашением. По мнению автора статьи, необходимо легализовать понятие «элек-
тронная торговля», а также определить на законодательном уровне правила электронной торговли и ее участников. 
Систематизация положений и норм об электронной торговле может быть осуществлена в рамках отдельного ФЗ «О 
правилах электронной торговли». Перечисленные меры не только приблизят существующую модель российского 
бизнеса к стандартам, принятым в международном сообществе, но и выведут его на принципиально новый уровень.

Ключевые слова: электронная сделка, электронная торговля, электронная коммерция, соглашение, контент, 
веб-сайт, товар, цифровая подпись.
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Abstract. Trade in goods through the Internet every year becomes more and more popular. Despite the widespread prac-

tice of trading on the Internet, there are still no general rules on electronic commerce in current legislation and modern legal 
science. There is no legislative consolidation of the concept of “electronic commerce”. Gaps in legislation and an increasing 
number of legal disputes have become the main reason for writing this article on the study of electronic commerce as a type 
of business. The article will reveal the scientific approaches to the definition of the term “electronic commerce”; covered the 
issue of the e-commerce site; an analysis of the concept of “electronic transaction” and general provisions on transactions 
made on the Internet. Special attention will be paid to the practice of concluding contracts via the Internet. The article also 
indicates that there is a problem with the relationship between the content posted on the website and the user agreement. 
Per the author of the article, it is necessary to legalize the concept of “electronic commerce”, as well as to determine at the 
legislative level the rules of electronic commerce and its participants. Systematization of regulations and rules on e-com-
merce can be carried out under a separate Federal Law “On the rules of e-commerce.” These measures will not only bring 
the existing Russian business model closer to the standards adopted in the international community, but will also bring it to 
a fundamentally new level.

Keywords: electronic transaction, e-commerce, e-commerce, agreement, content, website, product, digital signature.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. На разви-
тие в России института предпринимательства оказали 
влияние такие важнейшие факторы, как провозглашение 
свободы труда, переход к рыночной экономике и взятие 
российской экономикой курса на иностранные модели 
коммерции [2]. 

Один из видов предпринимательской деятельности 
– торговля или торговая деятельность. Торговля – это 
деятельность по приобретению и продаже товаров [3]. 
Стремительный темп жизни современных людей и ши-
рокое распространение информационных технологий 
привели к неизбежности внедрения электронной торгов-
ли в обыденную и профессиональную жизнь бизнесме-
нов и простых граждан. В настоящее время таким тер-
мином как «электронная торговля» никого не удивишь. 
Это понятие широко используется не только в нашей 
стране, но и за границей. При этом легального опреде-
ления данного понятия не существует, что значительно 
усложняет понимание этого института. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Изучением осо-
бенностей правовой регламентации электронной торгов-
ли занимались такие правоведы, как А.Ю. Мурзинов [5], 
И.М. Рассолов [8] и Т.Ф. Тарасова, А.И. Сухарев [11]. 
Однако, указанные исследования нуждаются в актуали-

зации. 
Формирование целей статьи (постановка задания). 

Целью настоящей статьи является определение эконо-
мико-правовых проблем регулирования электронной 
торговли и выработка практических рекомендаций по 
их устранению.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Основным международным документом, которым ре-
гулируется электронная торговля, является Типовой за-
кон ЮНИСТРАЛ (Основного юридического органа си-
стемы ООН в области права международной торговли) 
«Об электронной торговле», принятый в 1996 году [12]. 
В Типовом законе не закреплено определения исследу-
емого понятия, но содержится перечень его основных 
признаков. Передача информации в рамках торговой де-
ятельности осуществляется при помощи сообщения дан-
ных, а термин «торговая» подразумевает любые торго-
вые отношения (как договорные, так и внедоговорные). 
Под «сообщением данных» подразумевается информа-
ция, подготавливаемая, получаемая, отправляемая либо 
хранящаяся при помощи оптических, электронных или 
аналогичных средств (в т. ч. при помощи электронной 
почты, электронного обмена данными, телефакса, телек-
са и телеграммы). В отличие от указанного Типового 
закона, в тексте Резолюции Генассамблеи ООН к нему 
сформулировано легальное определение термина «элек-
тронная торговля». Под электронной торговлей предла-
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гается понимать совершение сделок при помощи элек-
тронного обмена информацией и иных средств передачи 
данных, которыми предусматривается использование 
методов хранения и передачи информации, альтернатив-
ных бумажным формам [12]. 

По мнению экономистов, электронная торговля – 
один из механизмов торговли [5]. Подчеркнем, что в 
юридической научной литературе сформировался плю-
рализм мнений по поводу толкования электронной тор-
говли. Некоторые авторы предлагают рассматривать 
электронную торговлю в качестве подсистемы внутрен-
ней торговли и в качестве вида особой торговой деятель-
ности. В первом случае под электронной торговлей под-
разумевается совокупность коммерческих организаций, 
для которых розничные и оптовые операции по продаже 
и купле товаров в электронной форме – основной и про-
фессиональный вид электронной экономической дея-
тельности. С позиции коммерческого права электронная 
торговля как вид предпринимательской деятельности 
представляет собой многофункциональную профессио-
нальную деятельность, связанную с формированием то-
варных потоков, освоением и расширением новых рын-
ков сбыта, накоплением товарных запасов, установлени-
ем региональных и международных договорных связей 
по поставкам и пр. [6]. 

Другими авторами предлагается отождествление по-
нятий «электронная коммерция» и «электронная торгов-
ля» [2]. Такая позиция базируется на том, что термин 
«электронная торговля» используется в российской 
практике как дословный перевод понятия «electronic 
commerce», под которым ВТО подразумевает рекламу, 
производство, дистрибуцию или продажу товаров с по-
мощью телекоммуникационных сетей [10]. 

Третьи авторы придерживаются того мнения, что 
термин «электронная коммерция» включает в себя элек-
тронную торговлю. Электронная коммерция, по мнению 
этих авторов, представляет собой совокупность всех 
операций (причем, не только торговых) между предпри-
нимателями и их контрагентами, совершаемых при по-
мощи информационных технологий [11]. Электронная 
коммерция рассматривается в качестве поставщика 
информационно-телекоммуникационных решений для 
сферы электронной торговли [7]. 

Некоторые исследователи, проводя анализ соотно-
шения понятий «экономическая деятельность», «пред-
принимательская деятельность» и «электронная торгов-
ля» приходят к такому выводу, что электронная торгов-
ля – это не отдельный вид экономической деятельности, 
поскольку отношения, которые в нее входят, составляют 
содержание разных видов экономической деятельности 
(включая предпринимательскую деятельность). Ее глав-
ным отличием являются особенности формы электрон-
ных документов, использующихся при осуществлении 
конкретной экономической деятельности [3]. 

Электронная торговля выделяется, прежде всего, 
тем, что ее осуществление происходит посредством 
электронных сообщений, то есть информации, переда-
ваемой и получаемой через информационно-телеком-
муникационные сети (в т. ч. Интернет). В соответствии 
с статьей 2 Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в РФ» 
(далее – ФЗ о торговой деятельности), торговля является 
видом предпринимательской деятельности, связанным 
с покупкой и продажей товаров [17]. Соответственно, 
электронная торговля может быть определена, как один 
из видов предпринимательской деятельности, связан-
ный с покупкой и продажей товаров с помощью инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей.

Несомненно, сегодня термин «торговля» обладает 
более широким значением, и нередко включает, поми-
мо истинно торговой, еще и сопровождающую ее дея-
тельность. К примеру, услуги по страхованию, доставке, 
сборке, разгрузке/погрузке товара; услуги по юриди-
ческому и банковскому обслуживанию; услуги по обе-

спечению маркетинговых и рекламных мероприятий и 
прочее. По большей части это связано с отсутствием в 
гражданском законодательстве легального определения 
объекта торговли, то есть товара. Обратившись к другим 
правовым нормам, можем встретить такие определения 
товара:

- товар – это вещи, которые не изъяты из оборота (ис-
ключая иностранную валюту и ценные бумаги) [16];

- товар – это объект гражданских прав (в т. ч. работы, 
услуги и финансовые услуги) [14]; 

- товар – это продукт деятельности (в т. ч. услуги и 
работы) [15]; 

- товар – это любое имущество, которое реализуется 
или предназначено для реализации [13]. 

Рассмотренные определения термина «товар» на-
правлены на корректное применение нормативных ак-
тов, в которых содержатся указанные определения, а их 
применение по аналогии к иным правовым отношениям 
является недопустимым. 

В международных правилах толкования торго-
вых терминов ИНКОТЕРМС 2010, под термином «то-
вар» подразумеваются любые материальные вещи. 
Исключение составляют «нематериальные вещи», на-
пример, программное обеспечение [4]. 

Буквальное, логическое и систематическое толкова-
ние норм ГК РФ [1] приводит к выводу, что товар яв-
ляется материальной вещью. Во-первых, в п. 5 ст. 1 ГК 
РФ товары отделены от финансовых средств и прочих 
услуг. Во-вторых, в п. 1 ст. 454 ГК РФ в качестве товара 
указаны вещи, которые всегда обладают материальным 
воплощением.

Следовательно, для обеспечения единого понимания 
термина «товар», необходимо на нормативном уровне 
закрепить его определение в гражданском законодатель-
стве. Предлагается такая формулировка: «Товар – это 
любое движимое и недвижимое имущество (исключая 
наличные и безналичные денежные средства, бездо-
кументарные и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, результаты работ, оказания услуг; немате-
риальные блага, охраняемые результаты интеллектуаль-
ной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации), свободно находящиеся в гражданском 
обороте, за исключением установленных действующим 
гражданским законодательством случаев».

Возвращаясь к анализу определения понятия «элек-
тронная торговля» как вида предпринимательской дея-
тельности, связанного с покупкой и продажей товаров 
с помощью информационно-телекоммуникационных 
сетей, подчеркнем, что такое определение основано на 
законодательном толковании торговли, содержащемся 
в ФЗ о торговой деятельности. Оно в полной мере со-
гласуется с пониманием товара в гражданском праве – 
как объекта торговой деятельности. Поэтому электрон-
ная торговля рассматривается нами в узком понимании. 
Включение в понятие торговли (в том числе электрон-
ной) иных услуг, связанных с покупкой и продажей то-
варов, способно привести к размытию понятия. С юри-
дической позиции услуги, которые связаны с покупкой 
и продажей товаров, обладают самостоятельным юриди-
ческим значением и регулируются отдельными нормами 
права. К примеру, процесс продажи и покупки товаров 
регулируется нормами и положениями о договорах куп-
ли-продажи; страхование товара регулируется нормами 
и положениями о договорах страхования; процесс оказа-
ния услуг по доставке, разборке и сборке товара регули-
руется нормами и положениями о договоре возмездного 
оказания услуг и др.

Совершение любой торговой операции осуществля-
ется путем заключения сделки. Но в ГК РФ не содер-
жится ни одного специального положения о совершении 
сделки при помощи информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. Соответственно, правоприменителю необ-
ходимо придерживаться общих положений о сделке. Так 
как торговля – это вид предпринимательской деятельно-
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сти, в качестве субъектов которой выступают коммер-
ческие юридические лица, фермерские (крестьянские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, то боль-
шинство сделок совершается в письменном виде.

В соответствии с содержанием п. 2 ст. 434 ГК РФ, 
заключение договора в письменном виде возможно пу-
тем обмена документами при помощи электронной, те-
лефонной, телетайпной, телеграфной, почтовой и иной 
связи, позволяющей с достоверностью установить, что 
конкретный документ представлен стороной по сделке.

В целях идентификации сторон при заключении 
договоров при помощи электронной связи может при-
меняться простая электронная подпись – устройство, 
созданное на базе кодов, паролей и других средств, ис-
пользуемое с целью определения лиц, пописывающих 
информацию. 

В согласии с ст. 9 Закона № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 
года «Об электронной подписи», чтобы документ счи-
тался содержащим простую электронную подпись, нуж-
но, чтобы эта подпись была проставлена в самом доку-
менте или чтобы ключ простой электронной подписи 
был использован в согласии с правилами, которые уста-
новлены оператором операционной системы, в рамках 
которой был создан данный электронный документ, и в 
нем содержится указание на человека, которым был от-
правлен или создан документ [13]. 

Понятием «простая электронная подпись» охватыва-
ется использование логина/пароля для входа в личный 
кабинет; использование уникального пароля, высылае-
мого на мобильный телефон при совершении конкрет-
ных транзакций; использование адреса электронной по-
чты как идентификатора [13]. 

В связи с развитием интернет торговли, широко рас-
пространенной стала форма заключения договоров че-
рез сети путем совершения следующих конклюдентных 
действий:

а) clikwrap agreement – соглашение, которое заключа-
ется посредством щелчка мышью;

б) browsewrap agreement – соглашение, которое за-
ключается посредством использования веб-сайта. 

Отечественное законодательство не содержит специ-
альных норм, которыми бы регулировалось заключение 
договоров посредством browse-wrap agreements и clik-
wrap agreement. Соответственно, в отношении них при-
менению подлежат общие положения о договоре. 

Соглашение clik-wrap agreement – это договор, за-
ключаемый в электронном вид посредством щелчка 
мышью кем-либо из сторон сделки по кнопке «Я согла-
сен», сопровождающей текст договора [9]. Соединенные 
Штаты, Италия, Германия, Англия и некоторые другие 
страны [2] признают юридическую силу за такими до-
говорами. Типовой закон приравнивает по юридической 
силе порядок заключения электронных договоров и сами 
такие договоры к договорам в письменном виде [12]. 

В соответствии с российской терминологией, текст 
договора и кнопка «Я согласен» представляют собой 
оферту, то есть предложение о заключении договора.

Указанный способ заключения договора становится 
все более популярным и для предотвращения спорных 
отношений в дальнейшем необходимо на законодатель-
ном уровне закрепить такое положение: «При заклю-
чении договора между хозяйствующим субъектом и 
потребителем в электронной форме, которым предпола-
гается на стороне потребителя обязательство об оплате, 
кнопка о согласии должна быть обозначена как «заказ с 
обязательством оплаты» (потребителем выражается со-
гласие с условием заказа путем нажатия курсором мыши 
на кнопку)». К правовым отношениям сторон примени-
мо норма, закрепленная в ст. 494 ГК РФ. 

Заключение соглашения browse-wrар agrееment осу-
ществляется путем просмотра веб-сайта. Таким соглаше-
нием предполагается использование хостинговых дан-
ных определенным образом. Так, browse-wrap agreement 
является средством защиты владельцев сайтов.

К примеру, в условиях пользовательского соглаше-
ния сайта EBay содержится информация о том, что сайт 
не принимает фактических сделок между покупателями 
и продавцами, и не выступает в качестве участника аук-
циона. Этот сайт служит для размещения информации о 
покупке и продаже товаров [2]. 

Возникает вопрос, возникнут ли какие-либо юриди-
ческие последствия у пользователя, если им будут на-
рушены условия пользования сайтом? Действующее 
российское законодательство не содержит никаких тре-
бований в отношении размещении на веб-сайте инфор-
мации о размещении соглашения на просмотр brоwse-
wrар аgreement. 

Следует отметить, что с одной стороны указанное со-
глашение является своеобразной офертой, с которой со-
глашается пользователь. Но с другой стороны могут воз-
никать ситуации, когда пользователи даже не подозрева-
ют о наличии контента о правилах пользования услугами 
веб-сайта в связи с расположением такой информации 
или ввиду сложного дизайна веб-сайта. Это усложняет 
разрешение спорности отношений, которые возникают 
из указанного соглашения. В связи с этим, необходимо 
на законодательном уровне закрепить правила размеще-
ния таких сведений на сайтах. Предлагается следующая 
формулировка такого сообщения: «Продавец, который 
использует интернет (информационно-телекоммуника-
ционную сеть), вправе разместить у себя на сайте прави-
ла пользования сайтом (пользовательское соглашение). 
Это соглашение должно отображаться на сайте таким 
образом, чтобы пользователи имели свободный доступ 
к нему для ознакомления».

Таким образом, при заключении торговых сделок 
одним из вышеуказанных способов можно говорить 
об электронном характере сделки. В связи с этим, воз-
никает следующий вопрос: можно ли в таком случае 
считать торговлю электронной? Если торговля опреде-
ляется нами как деятельность, связанная с покупкой и 
продажей товаров, то мы не сводим понятие торговли 
лишь к совершению сделок. Однако если рассматривать 
данную деятельность в широком смысле, то возникает 
вопрос, что необходимо включать в понятие «торговая 
деятельность» помимо сделки? Считаем, что ответ на 
этот вопрос должен быть таким: заключение сделки, ее 
прекращение или исполнение. Причем, чтобы торговля 
считалась электронной, достаточно либо заключения, 
либо прекращения, либо исполнения сделки посред-
ством интернета.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Подводя итог вышеска-
занному, отметим, что со временем большинство сделок 
будет совершаться посредством информационно-теле-
коммуникационной сети и, вероятно, они смогут полно-
стью заменить письменный документооборот. 

В целях безопасности участников электронной тор-
говли необходимо внести дополнения в действующее 
отечественное гражданское законодательство: 

1. Во-первых, необходимо разработать Федеральный 
закон «О правилах электронной торговли». Этот Закон 
должен определять участников торговли, содержать 
требования в отношении осуществления ими торговой 
деятельности, гарантии и способы защиты, а также виды 
совершаемых сделок. 

2. Во-вторых, необходимо на законодательном уров-
не закрепить термины «электронная торговля» и «то-
вар». Также должны быть законодательно закреплены 
правила о пользовательском соглашении и об интернет-
соглашении посетителей сайта. 

По нашему мнению, такие меры поспособствуют 
приближению российской модели ведения торговли к 
международным стандартам, а также выведению бизне-
са на принципиально новый уровень.
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Аннотация. Статья посвящена анализу законодательного определения «Преступлений экстремистской направ-

ленности», которое вызывает трудности в толковании.  Отмечается, что дискуссии по вопросу о том,какие престу-
пления следует относить к преступлениям экстремистской направленности, ведутся в теории и на практике. В ре-
зультате проведенного исследования автор предлагает к преступлениям экстремистской направленности относить 
только те преступные посягательства, которые совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. Следуя разъяснениям высшего судебного органа России, в случае совершения престу-
пления по иным мотивам, к примеру, из корыстных побуждений, оно не может быть причислено к преступлениям 
экстремистской направленности. В статье отстаивается позиция о том, что нет никаких препятствий для существо-
вания мотива ненависти или вражды в совокупности с иными мотивами, в том числе и корыстным мотивом, а по-
тому преступления против собственности также можно относить к преступлениям экстремистской направленности.
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causes difficulties in interpretation. It is noted that discussions on which crimes should be attributed to extremist crimes are 
conducted in theory and in practice. As a result of the study, the author proposes to attribute to the crimes of an extremist na-
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erty can also be attributed to extremist crimes.

Keywords: Extremist crimes, extremism, extremist activities, motive of political, ideological, racial, national or reli-
gious hatred or enmity, motive of hatred or enmity against any social group.

Постановка проблемы в общем виде, её связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

На всем протяжении отечественной истории экстре-
мизм являлся особо опасным социальным явлением, ко-
торому большое внимание уделялось со стороны госу-
дарства. На сегодняшний день экстремизм так же пред-
ставляет серьезную опасность для многонационального 
российского общества, и влечет за собой потенциаль-
ную угрозу нарушения нормального функционирования 
жизнедеятельности государства. Данное обстоятельство 
стало причиной для  пристального внимания со стороны 
законодателя и правоохранительных органов к всевоз-
можным проявлениям экстремистской деятельности. С 
появлением в российском уголовном законодательстве 
положений, регулирующих экстремистскую деятель-
ность, особую роль приобрели преступления мотивом, 
которых является ненависть или вражда. Общественно 
опасные деяния, совершенные по указанным мотивам, 
получили названия в законе «Преступления экстремист-
ской направленности». Между тем, несмотря на то, что 
рассматриваемый институт появился в уголовном зако-
не сравнительно недавно, в него уже неоднократно вно-
сились изменения, в том числе было изменено понятия 
«Преступлений экстремистской направленности», в свя-
зи с чем подробное изучение указанных преступлений 
является необходимым и своевременным.

На сегодняшний день и в законодательстве, и в спе-
циальной юридической литературе остается открытым 
вопрос о том, какие преступления относятся к престу-
плениям экстремистской направленности. Так, в по-
становлении высшего судебного органа Российской 

Федерации, а так же нормативно-правовых актах 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации к пре-
ступлениям экстремистской направленности относятся 
различные деяния, что не способствует стабильности 
при привлечении лиц к уголовной ответственности. 
Различные мнения о том, какие преступления следует 
относить к преступлениям экстремистской направлен-
ности встречаются и в юридической литературе. В уго-
ловно-правовой доктрине высказывается точка зрения 
о том, что существуют преступления экстремистской 
направленности, совершенные по мотивам ненависти 
или вражды, и преступления экстремистского характе-
ра, в которых отсутствуют мотив ненависти или враж-
ды. Правильная квалификация деяния и его отнесение 
к преступлениям экстремистской направленности имеет 
значение для определения степени общественной опас-
ности деяния и назначения наказания виновному лицу.

Анализ современных научных изысканий и публика-
ций, в которых исследовались аспекты этой проблемы, 
положенных автором в обоснование своей позиции; вы-
деление неразрешенных раньше частей общей пробле-
мы. Вопросу о том, какие деяния следует относить к пре-
ступлениям экстремистской направленности рассматри-
вали такие ученые как А.Г. Хлебушкин, С.В. Борисов, 
П.С. Яни, М.И. Халиков, Д.С. Мельник и др. Вместе с 
тем, единой позиции о том, какие деяния следует отно-
сить к преступлениям экстремистской направленности, 
до настоящего времени не выработано. Отсутствует 
единство по рассматриваемому вопросу и у правопри-
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менительных органов.
Формирование цели. В работе автор ставит цель – пу-

тем проведения научного анализа выявить трудности в 
толковании термина «Преступления экстремистской на-
правленности», законодательно определенного в приме-
чании 2 к статье 282¹ Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ, если не предусмотрено 
иное) [ 1], внести предложения по решению обозначен-
ной проблемы.

Изложение основного материала исследова-
ния с обоснованием полученных научных результа-
тов. Экстремистская деятельность как указывается 
в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года является одним из основных 
источников угроз национальной безопасности [2]. При 
этом в законодательстве Российской Федерации упоми-
наются термины «экстремизм», «экстремистская дея-
тельность», «преступления экстремистской направлен-
ности», в связи с чем для достижения поставленной в 
настоящем исследовании цели представляется необхо-
димым разграничить указанные понятия.

Базовым законом, который направлен на регламен-
тацию борьбы с экстремизмом, является Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – ФЗ № 114) [3], 
в статье 1 которого перечисляются случаи экстремист-
ской деятельности (экстремизма). Согласно позиции за-
конодателя, представленной в действующей редакции 
данного Федерального закона, термины«экстремизм» и 
«экстремистская деятельность»понимаются как иден-
тичные – на это указывают круглые скобки, употреблен-
ные законодателем в статье 1, а так же тот факт, что в за-
коне под понятие «экстремизма» и «экстремистской де-
ятельности» подпадают одинаковый перечень действий.

При исследовании обозначенного вопроса в уголов-
но-правовой доктрине высказаны разные точки зрения. 
Так, М.Е. Родина говорит о существовании наказуемого 
экстремизма, которые соответствует понятию экстре-
мистская деятельность и не наказуемого («бытового») 
экстремизма который выходит за пределы экстремист-
ской деятельности [4]. Тогда как А.В. Ростокинский к 
экстремизму относит только уголовно наказуемые деяния 
[5].  По нашему мнению, такой подход ученого не соот-
ветствует действующему российскому законодательству. 
В соответствии с ФЗ № 114 к экстремистской деятельно-
сти относятся не только уголовно наказуемые деяния, но 
так же и иные деяния, в том числе и административные 
правонарушения. Таким образом, автор тем самым не-
обоснованно сузил понятие экстремизма по сравнению 
с экстремистской деятельностью. Между тем, существо-
вание не наказуемого или бытового экстремизма крайне 
сомнительно, учитывая высокую степень общественной 
опасности таких деяний. По нашему мнению, не наказу-
емый экстремизм может существовать только в том слу-
чае, если законодатель ошибочно не отнес такое деяние 
к преступлениям или правонарушениям, но даже в этом 
случае его нельзя назвать «бытовым», так как само это 
слово указывает на незначительность деяния, что никак 
не соотносится с современным значением экстремизма.

Следует отметить, что в ноябре 2014 года в зако-
нодательстве РФ появился такой термин как «идеоло-
гия экстремизма (экстремистская идеология)», которая 
представляет собой определенную систему взглядов и 
идей, указанных в законе [6]. Представляется, что поня-
тия «экстремизм» и «идеология экстремизма», по сути, 
идентичны. Именно идеологической направленностью 
должен отличаться экстремизм от экстремистской де-
ятельности. Экстремистская деятельность, в свою оче-
редь, должны быть выражена в каких-то конкретных 
проявлениях. Именно опираясь на идеологию экстре-
мизма необходимо давать оценку деяниям, которые от-
носятся к экстремистской деятельности.

Понятие «Преступления экстремистской направлен-
ности» легально определено в примечании 2 к ст. 2821 УК 

РФ.  При формулировании дефиниции «Преступления 
экстремистской направленности» законодатель не ука-
зывает какие именно преступления имеются в виду, а 
использует «размытую» формулировку – это преступле-
ния, «предусмотренные соответствующими статьями 
Особенной части настоящего Кодекса». 

В ранее действовавшей редакции редакция ст. 2821 
УК РФ был обозначен конкретный перечень преступле-
ний экстремистской направленности, а именно ст. ст. 
148, 149, 213, 214, 243, 244, 280, 282 УК РФ. Однако, 
впоследствии, редакция ст. 2821 УК РФ была изменена 
путем исключения этого перечня из ее диспозиции [7]. 
По всей видимости, законодатель признал ошибочной 
позицию о том, что преступления экстремистской на-
правленности могут исчерпываться определенным пе-
речнем статей. В связи с чем, в основу рассматриваемой 
дефиниции законодатель положил такой критерий как 
специальный мотив. 

Кроме преступлений, предусмотренных соответству-
ющими статьями Особенной части УК РФ, совершен-
ных по мотиву ненависти или вражды, к числу престу-
плений экстремистской направленности законодатель 
относит те преступления, которые предусмотрены п. «е» 
ч. первой ст. 63 УК РФ, которые также совершены по 
указанному мотиву.

Согласно ст.1 ФЗ № 114 в понятие экстремистской 
деятельности (экстремизма) законодатель включает и 
преступления, которые так же совершаются по мотивам, 
указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В связи с тем, что 
понятие экстремистской деятельности (экстремизма) 
включает в себя и «преступления экстремистской на-
правленности», а так же иные деяния, которые отно-
сятся как к преступлениям, так и к административным 
правонарушениям, а потому является более широким.

Несмотря на легальное закрепление в уголовном за-
коне России понятия «Преступлениям экстремистской 
направленности», вопрос о том, какие конкретно пре-
ступления к ним относятся, остается дискуссионным в 
теории и на практике.

Использование законодателем формулы «предусмо-
тренные соответствующими статьями Особенной части 
настоящего Кодекса» привело к разнобою в толковании 
примечания 2 к ст. 282¹ УК РФ как правоприменителями, 
так и учеными. А учитывая, что термин «Преступления 
экстремистской направленности» упоминается не толь-
ко в УК РФ, но и в иных нормативно-правовых актах (к 
примеру, п. 5.2 ст. 3 ФЗ от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ 
«О выборах Президента Российской Федерации» [8]), то 
становится важным определить, какие из преступлений, 
предусмотренных уголовным законом, относятся к пре-
ступлениям экстремистской направленности в смысле 
примечания 2  к ст. 282¹ УК РФ.

Ответ на этот вопрос дает высший судебный ор-
ган. Так, Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 к числу 
преступлений экстремистской направленности относят-
ся деяния, предусмотренные, «например, статьями 280, 
282, 2821, 2822 УК РФ, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 
111, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, а также иные преступле-
ния, совершенные по указанным мотивам, которые в со-
ответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ признаны судом 
обстоятельством, отягчающим наказание» [9]. 

Следует отметить, что в Приказе Следственного 
комитета Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 
76 к преступлениям экстремистской направленности 
относятся только три состава, предусмотренные ст. 
ст. 282, 2821, 2822 [10]. В свою очередь, в совместном 
указании Генпрокуратуры Российской Федерации и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31 декабря 2014 г. № 744/11/3 к анализируемым пре-
ступлениям вообще относятся более 30 статей [11].

Таким образом, у правоприменительных органов от-
сутствует единообразие при толковании перечня рас-
сматриваемых преступлений, что привносит дисбаланс 
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при расследований преступлений экстремистской на-
правленности. Представляет интерес и тот факт, что в 
нормативно-правовых актах правоохранительных орга-
нах к преступлениям экстремистской направленности 
относятся конкретные преступления, предусмотрен-
ные Особенной частью УК РФ, как это было сдела-
но в ранее действовавшей редакции УК РФ. В то вре-
мя как в Постановлении Верховного Суда Российской 
Федерации преступления экстремистской направленно-
сти разграничиваются от иных преступлений, в том чис-
ле и по наличию специального мотива.

В доктрине уголовного права по рассматриваемому 
вопросу позиции криминалистов также различаются.

Более распространенная точка зрения, сводится к 
тому, что к преступлениям экстремистской направлен-
ности относятся преступления, в которых мотив нена-
висти или вражды образует квалифицированный состав,  
например, п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
и др.), иные преступления, непосредственно связанные 
с осуществлением экстремистской деятельности (ст. ст. 
280, 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ), а также любые престу-
пления, совершенные по мотивам, предусмотренным п. 
«е» ч. 1 ст. 63 УК РФ [см., например: 12;13;14].

Поддерживая данную точку зрения А.Г. Хлебушкин 
отмечает, что в ФЗ № 114 отсутствует указание на кон-
кретные составы, а по мотиву, указанному в п. «е» ч. 1 
ст. 63 УК РФ, может быть совершено любое преступле-
ние [13]. 

Иной позиции придерживается С.В. Борисов, кото-
рый к преступлениям экстремистской направленности 
относит только те статьи закона, в диспозиции которых 
указывается мотив ненависти или вражды, а также пре-
ступления, предусмотренные ст. ст. 280, 282, 2821, 2822 
УК РФ[15].

По нашему мнению, при создании нормы, размещен-
ной в примечании 2 к ст. 2821УК РФ законодатель не-
точно использовал требования юридической техники. В 
законе указывается на то, что к преступлениям экстре-
мистской направленности можно отнести два вида пре-
ступлений, а именно преступления с указанием мотива 
ненависти или вражды в Особенной части УК РФ, а так 
же те преступления, которые совершаются по мотивам 
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 

При толковании законодательного определения 
«Преступления экстремистской направленности» возни-
кает и другой спорный вопрос: относятся ли к рассма-
триваемой категории преступления, предусмотренные 
ст. ст. 280, 282, ст. 2821, 2822, 2823 УК РФ? 

Так, М.И. Халиков выделяет преступления экстре-
мистской направленности и преступления экстремист-
ского характера, разграничивая их по наличию в дей-
ствиях мотива ненависти или вражды. Преступления 
экстремистского характера могут быть совершены и при 
отсутствии указанного мотива (например, деяния пред-
усмотренные ст. ст. 280, 282, 2821, 2822 УК РФ) [16].

Схожей позиции придерживается Д.С. Мельник ко-
торый утверждает, что в случае совершения преступле-
ния, предусмотренного, например ст. 280 УК РФ, по 
корыстным мотивам, то такое деяние нельзя отнести к 
преступлениям экстремистской направленности [17]. 
Таким образом, указанные авторы придерживаются точ-
ки зрения о том, что не каждое преступление, предусмо-
тренное ст. ст. 280, 282, ст. 2821, 2822, 2823 УК РФ может 
относиться к преступлениям экстремистской направлен-
ности. Более того, М.И. Халиков называет преступле-
ния, предусмотренные ст. ст. 280, 282, ст. 2821, 2822, 2823 
УК РФ, в случае их совершения по мотиву отличному от 
мотива ненависти или вражда, преступлениями экстре-
мистского характера. Следует отметить, что такие пре-
ступления в УК РФ не упоминаются.

По нашему мнению, общественно опасные деяния 
наказания за которые предусмотрены ст. ст. 280, 282, 
2821, 2822 УК РФ являются преступлениями экстремист-
ской направленности только в случае, если у субъекта 

преступления имелся мотив ненависти или вражды. В 
ином случаи, указанные деяния нельзя причислять к 
преступлениям экстремистской направленности. Как 
уже указывалось ранее именно специальная мотив явля-
ется тем признаком который позволяет отнести деяние к 
преступлениям экстремистской направленности. Не вы-
зывает сомнений, что преступления, предусмотренные 
ст. ст. 280, 282, ст. 2821, 2822, 2823 УК РФ могут быть 
совершены и по иным мотивам, а не только по мотивам 
ненависти или вражды. В указанном случае такие дея-
ния нельзя отнести к преступлениям экстремистской на-
правленности.

В то же время, по нашему мнению, действующая 
редакция ч. 1 ст. 282 УК РФ разнообразно определяет 
формы возможных деяний. Исходя из буквального тол-
кования диспозиции данной статьи, следует, что как 
преступление, предусмотренное ч.1 ст. 282 УК РФ, мож-
но квалифицировать фразу одного человека к другому 
о том, чтобы он не общался с кем – то, кто против их 
политических взглядов. По нашему мнению, в данном 
составе конструктивным признаком должен быть пред-
ставлен признак насилия, то есть действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти или вражды по своему 
характеру должных быть насильственными. В ином слу-
чае, подобное деяние не должно образовывать состава 
преступления. Изложенное требует соответствующего 
уточнения в редакции ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Интересно отметить, что в США был случай, ког-
да администрация запретила митинг, а суд отменил это 
решение администрации, как противоречащее Первой 
поправке к Конституции США в части защиты свободы 
собраний и слова, в связи с отсутствием угрозы примене-
ния насилия на митинге [18]. Возбуждение ненависти или 
вражды должно иметь своей целью насилие либо угрозу 
его применения. В противном случае, как различить, что 
имело место именно возбуждение ненависти или вражды, 
а не возбуждение неприязни или не любви, например, из-
за политических взглядов или в связи с принадлежностью 
к определённой социальной группе. Именно специальная 
цель в виде насилие либо угрозы его применения позво-
лит отграничить рассматриваемые преступления от иных 
общественно опасных деяний, которые по степени обще-
ственной опасности не являются преступными.

Остановимся еще на одном вопросе, связанном с 
целью настоящего исследования, слабо изученного в 
юридической литературе, тогда как для судебной и след-
ственной практики он может иметь значение: можно ли 
посягательства против собственности причислить к пре-
ступлениям экстремистской направленности? К приме-
ру, кража, совершенная по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Ранее действующая редакция УК РФ устанавливала 
закрытый перечень преступлений экстремистской на-
правленности. Современная редакция УК РФ не ограни-
чивает перечень преступлений экстремистской направ-
ленности, допуская посягательство на любые объекты 
уголовно-правовой охраны. 

Единственной причиной, косвенно указывающей 
на обстоятельство, препятствующее отнести посяга-
тельства против собственности к преступлениям экс-
тремистской направленности, содержится в абзаце 2 
пункта 3 упомянутого выше Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 11, согласно 
которому «квалификация преступлений против жизни и 
здоровья, совершенных по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, по 
п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» 
ч. 2 ст. 112, или по п. «б» ч. 2 ст. 115, или по п. «б» ч. 2 
ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной 
квалификации содеянного по другим пунктам указан-

Штыкова Екатерина Руслановна 
ПОНЯТИЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ... 



Baltic Humanitarian Journal. 2019. Т. 8. № 1(26)374

juridical 
science

ных частей этих статей, предусматривающим иной мо-
тив или цель преступления (например, из хулиганских 
побуждений)». 

Исходя из разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, по мнению С.В. Соловьевой, 
«не допускается одновременная квалификация мотива 
ненависти или вражды с такими признаками, как, напри-
мер, убийство или причинение вреда здоровью «из хули-
ганских побуждений»; убийство «с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение» и др.»[19].

Следуя логике высшего судебного органа России, 
корыстная цель, которая лежит в основе всех форм хи-
щения исключает мотив ненависти или вражды. Таким 
образом, Верховный суд Российской Федерации не до-
пускает конкуренции экстремистских мотивов с ины-
ми. При этом, не возникает сомнений о возможности 
совершения преступления при наличии двух мотивов в 
деянии субъекта преступления. Например, мотив нена-
висти в совокупности с желанием отомстить либо кра-
жа у лица (а это обязательно корыстный мотив) у лица 
определенной национальности (мотив ненависти). По 
всей видимости, исходя из позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, при наличии в действиях лица 
двух мотивов, органам, осуществляющим предвари-
тельное расследование необходимо выяснить основной 
мотив для верной квалификации общественно опасного 
деяния. Однако, по нашему мнению, такая квалифика-
ция не будет соответствовать действующему уголовно-
му законодательству Российской Федерации.

В тоже время, в законодательстве США соверше-
ние преступлений на почве ненависти возможно и в от-
ношении имущества [20]. Зарубежный специалист А. 
Верховский в связи с этим отмечает в своей работе, что 
«мотив ненависти может быть как единственным, или 
он может быть одним из нескольких первичных или вто-
ричных мотивов» [21]. По нашему мнению, нет никаких 
препятствий для существования мотива ненависти или 
вражды в совокупности с иными мотивами, в том числе 
и корыстным мотивом. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на офи-
циальное закрепление в законе понятия «Преступления 
экстремистской направленности» не сняты трудности в 
его толковании теоретиками и правоприменителями.

В целях устранения выявленных недостатков пред-
лагается:

– ввести конструктивный признак «насилие» в состав 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ и 
представить его в следующей редакции:

«Действия, направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды путем призывов к совершению насильствен-
ных действий, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совер-
шенные публично или с использованием средств массо-
вой информации либо информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет»;

– в связи с установленной возможностью отнесе-
ния преступлений против собственности к преступле-
ниям экстремистской направленности предлагается 
внести уточнение в пункт 2 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности», из-
ложив его в следующей редакции:

«Исходя из положений примечания 2 к статье 282.1 
УК РФ к числу преступлений экстремистской направ-
ленности относятся преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, предусмотренные соот-

ветствующими статьями Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации (п. «л» ч. 2 ст.105, п. «е» 
ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст.213 УК РФ), а также иные пре-
ступления (например, преступления, предусмотренные 
статьями 280, 282, 282.1 282.2 УК РФ, преступления 
против собственности и др.), совершенные по указан-
ным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст.63 
УК РФ признаются обстоятельством, отягчающим нака-
зание».

Предлагаемые изменения послужат устранению 
трудностей в уяснении законодательного определения 
преступлений экстремистской направленности, а также 
открывают перспективы для дальнейших теоретических 
изысканий, обозначенных в настоящей публикации про-
блем.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными задачами. В качестве одной из основ-
ных задач, как криминологии, так и уголовного права, 
принято рассматривать эффективность применения мер 
уголовно-правового характера, направленных на борь-
бу с проявлениями преступности. Особое место в числе 
указанных мер уголовно-правового характера занимает 
наказание. Тем не менее, исследование практики на-
значения наказания свидетельствует о недостижении 
наказанием в большинстве случаев установленных за-
конодателем целей его применения, что подразумевает 
неэффективность наказания. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты проблемы и на кото-
рых обосновывается автор, выделение неразрешимых 
раньше частей общей проблемы. Проблемные вопро-
сы практики назначения наказаний, предполагающих 
изоляцию совершившего преступление гражданина от 
общества, применительно к России и Китаю до насто-
ящего момента не выступала в качестве специального 
исследования. Рядом специалистов, Е.С. Аргуновой [1], 
Е.Е. Новиковым [2], А.И. Чучаевым [3] данный аспект 
рассматривался только в одностороннем порядке с упо-
ром на организацию данного процесса. На настоящий 
момент юридическая наука так и не выработала еди-
ный подход, посредством применения которого можно 
было бы успешно определять критерии эффективности 
применения указанного наказания. Соответственно, 
перспективным является исследование эффективности 

уголовного наказания со статистических показателей, 
свидетельствующих о востребованности того или иного 
наказания в судебной практике. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Статья посвящена анализу практики назначения уголов-
ных наказаний, сопровождаемых общественной изоля-
цией на примере России и Китая

Изложение основного материала с полным обоснова-
нием полученных научных результатов. Выступающие в 
качестве наказаний за совершение преступлений уголов-
но-правовые меры, как правило, сопряжены с ограниче-
нием тех или иных прав, причем конституционных, т.е. 
наиболее значимых, – свободы передвижения, свободы 
выбора места жительства и т.д. Особое место по своей 
значимости в настоящее время по-прежнему занимают 
меры, связанные с изоляцией преступника от общества. 
Кроме того, немаловажным представляется изучение 
зарубежного опыта в практике назначения наказаний. 
В связи с чем актуальным является анализ практики 
назначения наказаний, связанных с изоляцией от обще-
ства в России. Для сравнения выбрано одно из передо-
вых развитых государств, пограничных с Российской 
Федерацией – Китайская Народная Республика. По 
уровню жизни населения Китай занимает более высокое 
место, чем Россия, чему во многом способствует высо-
кий уровень правовой системы.

Из всех видов наказаний, предусмотренных россий-
ским уголовным законодательством, наиболее востребо-
ванными у законодателя являются наказания, предпола-
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гающие изоляцию совершившего преступление гражда-
нина от общества (см. табл. 1).

Таблица 1 - Практика назначения наказаний, свя-
занных с изоляцией от общества в 2008 г. - 2017 гг. в 
Российской Федерации

* Здесь и далее приведены данные Судебного депар-
тамента при Верховном суде Российской Федерации

Исходя из представленных статистических показа-
телей, становится очевидным, что в 2008 году наказа-
ния, связанные с изоляцией от общества, в российском 
государстве составляли ¾ от общего количества назна-
ченных судами наказаний. Подобная ситуация сохраня-
лась на протяжении всего исследуемого периода, тем не 
менее отличаясь некоторой тенденцией к снижению, в 
результате чего в 2017 году количество указанных на-
казаний составляло менее 60%. В то же время, на наш 
взгляд, отмеченную тенденцию следует связывать со 
снижением общего количества осужденных за совер-
шение преступлений граждан. Более того, значительное 
снижение количества осужденных прекратилось в 2012 
году, впоследствии сохраняя примерно одинаковый уро-
вень. 

Что касается наказаний, то из представленных стати-
стических показателей с очевидностью следует вывод, 
что наиболее распространенным наказанием в россий-
ском государстве является срочное лишение свободы, 
применяемое судами в 8 из 10 случаев. Однако и в дан-
ном случае наблюдается тенденция к снижению, в связи 
с которой в 2017 году количество случаев назначения 
судами наказания в виде срочного лишения свободы со-
кратилось практически в 2 раза. В то же время, отмечен-
ная тенденция не сказалась на удельном весе условного 
осуждения к срочному лишению свободы, что следует 
из того, что в 5 из 10 случаев лишение свободы отбыва-
ется условно.

Применение других видов наказаний, предусмо-
тренных российским уголовным законодательством и 
предполагающих изоляцию от общества, является еди-
ничным, фактически не оказывая влияния на складыва-
ющуюся в практике применения наказаний ситуацию. 
В частности, существенно сократилось за исследуемый 
период содержание в дисциплинарной воинской части, 
составляя сотые доли процента от общего количества 
применяемых наказаний. Невысоким процентом в об-
щем количестве наказаний отличается и пожизненное 
лишение свободы, которое назначается за совершение 

наиболее тяжких преступлений, характер которых сви-
детельствует о необходимости полной и постоянной 
изоляции осужденного от общества. 

Достаточно интересной является практика на-
значения наказания в виде ограничения свободы. 
Статистические показатели свидетельствуют о том, что 
ограничение свободы назначалось судами крайне редко 
до 2010 года, что было обусловлено сложностями тех-
нического характера, связанными с его исполнением. 
Указанные сложности были устранены в 2010 году, 
посредством внесения в действующее уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство соответствую-
щих изменений, и к 2013 году количество осужденных, 
которым было назначено данное наказание, возросло в 
20 раз. Рост, безусловно, является стремительным, од-
нако спрогнозировать дальнейшие тенденции развития 
практики применения данного наказания не представ-
ляется возможным, в связи с краткосрочностью его 
применения. Однако в числе тенденций, очевидных 
из приведенных статистических показателей, все же 
можно назвать не самую высокую востребованность у 
правоприменителя, применение данного наказания в ка-
честве дополнительного и т.д. В то же время, ограниче-
ние свободы предполагалось законодателем в качестве 
основного вида наказания, и указанное обстоятельство 
ставит перед законодателем ряд актуальных проблем, в 
числе которых, в частности, обоснованность включения 
его в уголовное законодательство в качестве основного, 
перспективы внесения изменений в уголовное законода-
тельство в части закрепления за ограничением свободы 
статуса дополнительного наказания и т.д. 

С целью определения эффективности отдельных ви-
дов наказаний, представляется необходимым изучить 
практику назначения наказания лицам, впервые привле-
ченным к уголовной ответственности и лицам, повторно 
осужденным за совершение преступлений (см. табл. 2 и 
3 соответственно).

Таблица 2 - Практика назначения наказания лицам, 
осужденным впервые в 2008 – 2017 гг. в Российской 
Федерации

Лица, привлекаемые к уголовной ответственности 
впервые, в общем количестве осужденных составляют 
примерно 70%, в то время как привлекаемые к уголов-
ной ответственности за повторное совершение престу-
пления – 30%. При этом из статистических показателей 
с очевидностью следует вывод о том, что привлечение к 
уголовной ответственности впервые фактически гаран-
тирует подобным лицам назначение наказаний, связан-
ных с изоляцией от общества. Однако можно выделить 
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некоторые особенности. 
Ограничение свободы преимущественно назначается 

лицам, впервые совершившим преступление, так как их 
исправление является возможным и без полной изоля-
ции от общества в местах лишения свободы, в то время 
как лицам, совершающим преступления не в первый раз, 
для исправления, по мнению российского правоприме-
нителя, необходима полная изоляция от общества, в свя-
зи с чем по отношению к ним гораздо реже применяют-
ся ограничение свободы, условное отбывание лишения 
свободы и т.д. В целом, в общем количестве наказаний 
ограничение свободы, назначаемое лицам, повторно со-
вершившим преступление, составляет к 2017г. около 
4%. 

Лишение свободы лицам, впервые совершившим 
преступление, назначается за каждое пятое совершенное 
преступление. В отличие от лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности повторно. Им лишение свободы 
назначается в 7 из 10 случаев, а начиная с 2013 года – в 6 
из 10. Доля же условного лишения свободы в начале ис-
следуемого периода составляет в среднем 70 % для лиц, 
впервые совершивших преступления. А к концу снижа-
ется до 60%. В то время как для рецидивистов реальное 
отбывание наказания заменяется условным осуждением 
только в 1 из 5 случаев. Стоит, однако, отметить, что 
рост количества условного осуждения к лишению свобо-
ды с 2008 до 2017 г. составил более 13%. Маловероятно, 
что такой рост связан с высокой эффективностью ус-
ловного осуждения и достижением с его помощью це-
лей наказания, особенно для лиц, ранее подвергавшихся 
действию этого вида наказания. Думается, это связано с 
тем, что уголовно-правовая политика в настоящее время 
направлена на экономию уголовно-правовых репрессий 
и гуманизацию наказаний, в частности, на сокращение в 
общем количестве назначенных наказаний доли реаль-
ного лишения свободы. Что касается пожизненного ли-
шения свободы, то при решении вопроса о назначении 
одного из самых строгих видов наказаний в РФ, речь 
идет о преступлениях, характер и степень общественной 
опасности которых настолько высоки, что даже то об-
стоятельство, что ранее лицо не привлекалось к ответ-
ственности, не влияет на возможность его применения. 
Так, количество назначенного пожизненного лишения 
свободы распределяется пополам между лицами, впер-
вые совершившими преступление и рецидивистами. 

Таблица 3 - Практика назначения наказания лицам, 
осужденным повторно в 2008 – 2017 гг. в Российской 
Федерации

Проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о том, что наиболее часто применяющимся в российском 
государстве наказанием из числа наказаний, связанных с 
изоляцией совершившего преступление гражданина от 
общества, является срочное лишение свободы. 

Прежде чем проанализировать практику назначения 
наказаний, связанных с изоляцией от общества, в Китае, 
следует, на наш взгляд, охарактеризовать подобные уго-
ловно-правовые меры с точки зрения их содержания и 
эффективности, последствий. Изоляция от общества, 
как отмечает Е.В. Лагунов, представляет собой обосо-
бление преступников, предполагающее минимум соци-
альных контактов и максимум социальной дистанции 
по отношению к другим членам общества. Уточняя ука-
занное понятие, Е.В. Лагунов указывает на следующие 
особенности изоляции от общества:

- ограничение возможностей самореализации, обу-
словленное материально-ресурсным обеспечением;

- территориально-пространственная локализация ме-
стожительства;

- ущемление прав человека и т.д. [4, с. 134].
Исходя из указанных особенностей, эффективность 

изоляции от общества очевидна, поскольку в таком слу-
чае преступники оказываются за пределами общества, 
будучи лишенными возможности оказывать какое-либо 
влияние на него, оказавшимися в условиях воспитатель-
ного воздействия и т.д. Тем не менее, указанные особен-
ности зачастую влекут за собой и некоторые негативные 
последствия, в числе которых Е.В. Лагунов называет 
следующее:

- особое правовое положение человека, заключающе-
еся в ограничении значимых прав и свобод;

- формирование специфических групповых ценно-
стей и, соответственно, правил поведения;

- возникновение устойчивой деформации личности, 
ухудшения самочувствия и т.д. [4, с. 144].

В конечном счете, указанные последствия сводят к 
нулю эффективность изоляции от общества как уголов-
но-правового наказания, поскольку нахождение пре-
ступника в местах лишения свободы зачастую дефор-
мирует личность настолько, что он перестает видеть 
какие-либо другие варианты развития событий после 
освобождения, кроме как продолжение преступной де-
ятельности, что значительно повышает уровень реци-
дивной преступности. Во многом поэтому уголовно-
правовая политика большинства развитых государств в 
настоящее время трансформируется по пути смягчения 
наказаний, в том числе посредством снижения процен-
та наказаний, связанных с изоляцией от общества, или 
более активным применением наказаний, хотя и свя-
занных с изоляцией от общества, но не изменяющих 
личность преступника (домашний арест и т.д.). Однако 
Китай продолжает прочно удерживать позиции как го-
сударство, видящее в изоляции от общества наиболее 
эффективное средство борьбы с преступностью. Этот 
факт с существенной очевидностью вытекает из следу-
ющих данных относительно соблюдения прав человека 
в китайских реалиях, предоставленных правозащитной 
организацией «Amnesty International»: 

1) в Китае продолжается подготовка и принятие 
всеобъемлющих законов и подзаконных актов, направ-
ленных на обеспечение национальной безопасности и 
расширяющих полномочия властей в том, что касается 
подавления инакомыслия, ограничения доступа к ин-
формации и цензуры, притеснения и судебного пресле-
дования правозащитников;

2) в Китае имеет место активное преследование пра-
возащитников, в связи с чем по состоянию на конец 2016 
г. «…под стражей в ожидании суда находились пять 
человек, обвиняемых в «подрыве государственной вла-
сти» и «подстрекательстве к подрыву государственной 
власти»; ещё четверым инкриминировалось то, что они 
«искали повод для ссоры и создавали конфликтную си-
туацию» или «организовывали незаконное пересечение 
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государственной границы другим лицом» [5];
3) в Китае ограничивается свобода выражения мне-

ний, что проявляется в задержании лиц, высказывающих 
критику в отношении китайского руководства, усилении 
контроля за издательской деятельностью, распростране-
нием кино- и телепродукции, иностранного спутниково-
го телевещания, концертов, импортом и экспортом куль-
турной продукции, а также усилении интернет-цензуры;

4) в Китае ограничивается свобода вероисповедания 
и убеждений, что проявляется в расширении полномо-
чия различных органов власти по отслеживанию, кон-
тролю и санкционированию ряда религиозных практик, 
сносе христианских церквей, уничтожении христиан-
ской символики, а также осуществлении преследований 
последователей  «Фалуньгун», зачастую влекущих за 
собой неправомерные задержания, применение пыток к 
задержанным и т.д. [5];

5) отсутствие в Китае официальной статистики при-
менения такого вида уголовного наказания, как смертная 
казнь, что не позволяет выяснить количество вынесен-
ных и приведенных в исполнение смертных приговоров;

6) несовершенство судебной системы Китая повсе-
местно приводит к несправедливым судебным разбира-
тельствам, а также применению пыток и жестокого об-
ращения;

7) в Китае нарушаются права этнических тибетцев, 
уйгуров и иных меньшинств, что проявляется в много-
численных задержаниях и т.д.

Вполне очевидно, что практика назначения наказа-
ний, связанных с изоляцией от общества, в Китае до-
статочно широка, хотя в приведенных выше примерах 
речь идет не столько об уголовно-правовых наказаниях, 
сколько об уголовно-процессуальных мерах принужде-
ния (произвольные задержания и т.д.).

Что же касается непосредственно практики назначе-
ния связанных с изоляцией от общества наказаний, то, 
прежде всего, следует заметить, что система наказаний, 
следующая из китайского уголовного законодательства, 
включает в себя несколько наказаний, относящихся к 
основным, к которым относится арест, общественный 
надзор, лишение свободы (причем, как срочное, так 
и бессрочное), а также смертная казнь. Помимо этого, 
знает китайское уголовное законодательство и допол-
нительные наказания, к которым относится штраф, кон-
фискация имущества, а также лишение политических 
прав [1, с. 97]. Вполне очевидно, что недостаточность 
дифференциации уголовных наказаний компенсируется 
их репрессивным характером, что выражается в преоб-
ладании наказаний, связанных с изоляцией от общества, 
а именно ареста и лишения свободы, как срочного, так и 
бессрочного. 

Арест, как отмечают А.И. Коробеев и А.И. Чучаев, в 
китайском уголовном праве представляет собой разно-
видность лишения свободы, устанавливаемую на срок от 
одного до шести месяцев, в течение которых заключен-
ный имеет право на краткосрочное посещение дома, т.е. 
речь идет не о полной изоляции от общества [3, с. 138]. 
В свою очередь, Ю.Ю. Ахминова обращает внимание на 
то, что китайское уголовное право знает на практике и 
домашний арест, под который, в частности, помещаются 
чиновники, однако не дома, а в специальной охраняемой 
гостинице, исключающей контакты с обществом [6, с. 
64]. Однако если в первом случае формально речь идет о 
наказании, то во втором – о мере пресечения. Как арест, 
так и домашний арест активно используются китайски-
ми властями в целях обеспечения правопорядка, являясь 
к тому же орудием совершения нарушений прав челове-
ка, упоминавшихся ранее. 

В свою очередь, лишение свободы по китайскому 
уголовному законодательству представляет собой изо-
ляцию осужденных от общества сроком от шести меся-
цев до пятнадцати лет, а также бессрочно, если речь идет 
о бессрочном лишении свободы [3, с. 141]. Как отмеча-
ет китайский законодатель, «...преступные элементы, 

осужденные к срочному и пожизненному лишению сво-
боды, содержатся в тюрьме либо в исправительно-тру-
довых учреждениях: каждый трудоспособный проходит 
трудовое перевоспитание» [7]. Немаловажно при этом 
то, что, как и в случае ареста, в китайских реалиях лише-
ние свободы представляет собой не полную изоляцию от 
общества, поскольку, по справедливому замечанию Е.Е. 
Новикова, «...осужденному может быть разрешено по-
сещение дома на срок 3-5 дней, а в особых случаях – не 
более 7 дней» [2, с. 60].

Лишение свободы преобладает в структуре санкций 
уголовно-правовых норм китайского законодательства, 
предусматриваясь за абсолютное большинство престу-
плений. Однако какой-либо внятной статистики приме-
нения данного вида наказания не существует в силу «за-
крытости» китайского государства, обусловленной же-
ланием китайских властей создать позитивный образ для 
внешнего мира, постулируя соблюдение прав человека и 
т.д. В связи с этим, статистика, приводимая в открытых 
источниках, является недостоверной, существенно за-
ниженной, как, например, у И.Г. Калабекова [8, с. 118]. 
В то же время Е.Е. Новиков приводит следующую ста-
тистику, исходящую из того, что китайское государство 
характеризуется самой большой численностью заклю-
ченных в мире: 670 тюрем, в которых содержатся около 
1,5 млн. заключенных, в числе которых 4,9% женщин, 
1,4% несовершеннолетних и 0,2% иностранцев [2, с. 55]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Анализ практики на-
значения наказаний, связанных с изоляцией от обще-
ства, в Китае свидетельствует о преобладании подобных 
наказаний в китайском уголовном праве, что напрямую 
следует из содержания уголовно-правовых санкций. В 
то же время, изоляция от общества достаточно актив-
но применяется и вне правовых рамок, т.е. не столько 
в качестве средства борьбы с преступностью, сколько 
в качестве средства устрашения инакомыслящих и т.д.   
Приоритет изоляции от общества в системе уголовно-
правовых наказаний содержит в себе немалый потенци-
ал для роста преступности, в связи с чем Китай, на наш 
взгляд, должен пойти по пути трансформации уголовной 
политики в пользу применения наказаний, не предпола-
гающих изоляцию совершившего преступление гражда-
нина от общества. 

Из приведенной статистики практики назначения на-
казаний в российском государстве очевидно, что наибо-
лее часто применяются наказания, предполагающие изо-
ляцию совершившего преступления гражданина от об-
щества. В большинстве случаев суды назначают именно 
такие наказания, и хотя статистические показатели не 
вполне стабильны, изменяясь в ту или иную сторону на 
протяжении всего исследуемого периода, количество 
случаев назначения подобных наказаний неизменно 
остается высоким. Самый распространенный вид нака-
зания, применяемый как на уровне страны в целом, так и 
на уровне отдельных субъектов федерации (рассмотрена 
практика назначения на примере Иркутской области), - 
лишение свободы на определенный срок. Указанная раз-
новидность наказания назначается совершенно разным 
категориям совершивших преступные деяния граждан 
– от граждан с неснятыми и непогашенными судимостя-
ми, что вполне справедливо, до граждан, впервые при-
влекающихся к уголовной ответственности. Во многом 
поэтому не представляется возможным однозначно 
оценить эффективность применения лишения свободы, 
а также достижение данной разновидностью наказа-
ния целей, сформулированных законодателем в тексте 
уголовного закона. Система наказаний в Российской 
Федерации достаточно обширна и позволяет судам при 
вынесении приговора дифференцировать и индивиду-
ализировать наказание. Тем не менее, практика назна-
чения наказаний свидетельствует о невнимании право-
применителя к другим видам наказания, применение 
которых, по сути, имеет место в отдельных, единичных, 
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случаях. Возникает вопрос, для чего тогда законодатель 
предусматривает такой объемный перечень наказаний, 
если нет возможности и условий для их применения? 
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Аннотация. Целью настоящей статьи является исследование института защиты права разнополых несовер-
шеннолетних детей на отдельную жилую комнату, которое предоставлено им Жилищным Кодексом Российской 
Федерации. В процессе исследования были использованы специально-юридический метод, метод синтеза и систе-
матизации теоретического материала по теме исследования. Особый упор сделан на изучение немногочисленной и 
редкой судебной практики по спорам, возникающим в связи с реализацией права разнополых несовершеннолетних 
детей на отдельную жилую комнату. На основе анализа теоретических трудов и судебной практики делается вывод 
о наличии пробела в законодательном регулировании рассматриваемого вопроса. Автором предлагается законо-
дательно урегулировать возникший пробел при помощи изменения и дополнения жилищного законодательства и 
законодательства об опеке и попечительстве. Также предлагается систематизировать судебную практику по спорам, 
связанным с правом разнополых несовершеннолетних детей на отдельную жилую комнату на уровне высшей су-
дебной инстанции – Верховного суда Российской Федерации. Актуальность статьи, подтверждается немногочис-
ленностью исследований по рассматриваемому вопросу. Автором предпринята попытка первого системного анали-
за механизма защиты права разнополых несовершеннолетних детей на отдельную жилую комнату с позиции теории 
и практики. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы в целях дальнейшего исследования 
вопросов защиты жилищных прав несовершеннолетних, а также в качестве основы для построения концепции за-
конодательного регулирования.

Ключевые слова: жилищное право, жилищные права, права детей, жилое помещение, отдельная жилая комна-
та, защита жилищных прав, жилищные споры, жилищные правоотношения, социальный наем, согласие ребенка, 
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В настоящее время остро стоит вопрос о защите на-
рушенных жилищных прав. Об этом свидетельствует 
и неутешительная статистика разрешения жилищных 
споров. Так за первое полугодие 2017 года по данным 
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ суда-
ми общей юрисдикции к рассмотрению принято около 
2 150 000 дел, возникающих из жилищных правоотно-
шений. При этом огромную долю в этой статистике со-
ставляют дела самых различных категорий: о долевом 
строительстве и приватизации (20000 дел); о выселении 
из жилого помещения, занимаемого по договору соци-
ального найма (3500 дел); о выселении из жилого поме-
щения, принадлежащего на праве собственности (7600 
дел) и т. д. [1] В связи с безусловно огромным удельным 
весом судебных споров, возникающих из жилищных 
правоотношений, а также исходя из особой социальной 
значимости объекта жилищных прав, проведем анализ 
механизма защиты этих прав применительно к такому 
специфичному жилищному праву как право несовер-
шеннолетних разнополых детей на отдельные комнаты.

Названое право закреплено в ч. 1 ст. 58 Жилищного 
Кодекса РФ [2] и содержит следующую формулировку: 
при предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма заселение одной комнаты лицами 

разного пола, за исключением супругов, допускается 
только с их согласия. На первый взгляд норма не вызы-
вает особых затруднений в ее понимании. Однако, если 
рассматривать норму в системном анализе с другими 
жилищно-правовыми нормами, а также учитывая сло-
жившуюся практику применения ее судами, то остается 
сделать вывод о ее «двойственности». 

С одной стороны, законодатель, закрепляя ее вполне 
осознанно хотел защитить интересы разнополых граж-
дан при предоставлении им жилых посещений по до-
говору социального найма – для этого он закрепил, что 
для заселения таких граждан, которыми на практике, 
как правило, являются несовершеннолетние дети на-
нимателей, необходимо их согласие. С другой стороны, 
формулировка неудачная, так как не выражает ту мысль, 
которую в действительности имел в виду законодатель. 
Ясно то, что благие намерения законодателя были на-
правлены именно на категоричный запрет заселения раз-
нополых детей в одну комнату. В связи с этим более эф-
фективным и целесообразным было бы считать форму-
лировку ч. 1 ст. 58 ЖК РФ, предложенную профессором 
Ю.К.Толстым: «При предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма заселение одной ком-
наты лицами разного пола, за исключением супругов, не 
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допускается» [3]. Именно такой императивный запрет 
на заселение разнополых лиц в одну комнату отражал 
бы действующий взгляд законодателя на разрешение 
жилищно-правового пробела.

Порой на деле, при реализации рассматриваемой 
нормы, возможны различные ситуации, которые не 
были урегулированы жилищным законодательством, 
и, как следствие, влекут нарушения жилищных прав. 
Первой такой проблемой является тот факт, что зако-
нодательство не знает в какой форме должно быть вы-
ражено согласие разнополых детей на заселение в одну 
комнату. На практике органы местного самоуправления 
в различных муниципальных образования подчас за-
бывают про наличие в ЖК РФ нормы о необходимости 
запроса такого согласия или просто игнорируют ее, что 
вызывает в бедующем сложные и затяжные споры, кото-
рые могут разрешаться порой месяцами, а то и годами. А 
между тем права детей, проживающих в одной комнате 
(да и собственно нанимателя и других членов его семьи) 
нарушаются, в том плане, что они могут рассчитывать 
на жилое помещение хоть и большей площадью, но учи-
тывающим количество комнат для каждого из несовер-
шеннолетних детей. Однако при всем при этом во время 
спора с местной администрацией они продолжают жить 
в неподходящем для них жилом помещении.

Решение данной проблемы содержит доктрина. Так 
некоторые авторы [4-5], предлагают, выражать согла-
сие разнополых граждан на совместное проживание в 
одной комнате в письменной форме. Данное предложе-
ние представляется разумным и обоснованным, в связи 
с тем, что согласие в форме письменного документа, 
равно как и его отсутствие будет являться одним из клю-
чевых доказательств при разрешении жилищных споров 
данной категории дел. Все же и тут есть свои подводные 
камни. Для заселения, в походящее жилое помещение по 
договору социального найма гражданам с разнополыми 
детьми, которые хотят проживать отдельно, помимо са-
мого договора, нужно чтобы данное жилое помещение 
находилось в наличествующем и свободном от прав 
третьих лиц состоянии у самого муниципалитета. Когда 
доходит очередь до этой семьи, то муниципалитет пред-
лагает им жилое помещение, скажем двухкомнатную 
квартиру, которая им не подходит ввиду того, что раз-
нополые дети желают отдельного проживания в разных 
комнатах. Соответственно данной семье как минимум 
нужна трехкомнатная квартира, которая может и превы-
шать норму предоставления в данном муниципальном 
образовании на каждого члена семьи. Для того, чтобы 
предоставить данной семье все-таки первоначально 
предложенную двухкомнатную квартиру муниципали-
тет может добиться такого согласия. А если такого со-
гласия не получено, то просто отказать указанным граж-
данам по причине того, что предоставлять им нечего. 
Естественно, что семья вынуждена ущемлять интересы 
своих несовершеннолетних детей, заключая договор 
социального найма на условиях заселения разнополых 
детей в одну комнату. Таким образом, мы имеем тот 
факт, что со стороны органов местного самоуправле-
ния, распределяющих жилье, есть несомненно мощный 
рычаг давления на граждан, против которого они бес-
сильны. Кроме того, возможно истолкование нормы об 
учете интересов разнополых граждан и таким образом, 
что граждане, которые вынуждены были под давлением 
обстоятельств дать соглашение на совместное заселение 
разнополых детей, могут быть заселены и того хуже в 
однокомнатную квартиру и проживать в ней все вместе.

Кроме этого, стоит проблема и в свободе выражения 
такого согласия на заселение разнополых детей в одну 
комнату. Согласие, о котором идет речь в ч. 1 ст. 58 ЖК 
РФ, должно быть свободно выраженным [6]. Как пра-
вило, логичным следует считать, что согласие от имени 
несовершеннолетних детей дают их законные предста-
вители, то есть либо родители, либо опекуны или по-
печители. Как мы уже отметили, иногда родители под 

давлением вышеназванных обстоятельств могут дать 
соглашение на заселение разнополых детей в одну ком-
нату. Между тем, хотя такое согласие было дано и от 
имени несовершеннолетних, однако не в их интересах. 
В случае дачи такого соглашения существенно наруша-
ются жилищные права детей. В этом случае, для ниве-
лирования указанных злоупотреблений считаем необ-
ходимым задействовать органы опеки и попечительства 
для дачи соглашения на заселение разнополых детей в 
одну комнату (или его подтверждении). Для этого необ-
ходимо определить критерии, согласно которым орган 
опеки и попечительства в каждом конкретном случае 
будет решать разрешить заселение разнополых детей в 
одну комнату или нет. Поэтому орган опеки и попечи-
тельства каждый раз при разрешении вопроса о дачи со-
гласия на заселения разнополых детей в одну комнату 
должен учитывать возраст разнополых детей, характер 
сложившихся отношений в семье и проверять были ли 
попытки органа местного самоуправления принудить 
родителей разнополых детей заселить их в одну комна-
ту; разъяснялись ли правовые последствия подписания 
соответствующего соглашения должностными лицами 
органа местного самоуправления; были ли в наличии в 
соответствующем жилищном фонде свободные жилые 
помещения для заселения семьи с раздельным прожива-
нием разнополых детей.

Такое положение в целом соответствует действую-
щему правовому регулированию в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, а также принципам добросовест-
ности, гуманности, разумности и справедливости (ч. 2 
ст. 7 ЖК РФ). В любом случае интересы разнополых 
несовершеннолетних детей должны быть учтены в силу 
закона, а именно ст. 57 Семейного Кодекса РФ [7], кото-
рая закрепляет право ребенка выражать свое мнение при 
решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 
интересы. При этом учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен.

Здесь же отметим, что ранее в соответствии со ст. 41 
ЖК РСФСР [8] при предоставлении жилых помещений 
по договору социального найма не допускалось заселе-
ние одной комнаты лицами разного пола старше девяти 
лет, кроме супругов. Данная норма отражает ту льго-
ту, которая в силу закона не позволяла заселять детей 
старше девяти лет с их согласия в одну комнату. В ныне 
действующем ЖК РФ возраст для учета интересов раз-
нополых граждан больше не играет роли. В связи с этим, 
посмеем не согласится с теми авторами [9], которые вы-
ражают мнение о том, что в результате таких изменений 
улучшилось положение детей в возрасте до девяти лет. 
Скорее такие изменения носят отрицательный характер, 
нежели положительный, так как нарушают (умаляют) 
конституционное право на жилище, выраженное, в част-
ности, в ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции РФ [10]. Таким обра-
зом, законодатель забывает о том, что в соответствии с 
Конституцией РФ: Россия – это социальное государство, 
и вся его политика должна идти только в сторону улуч-
шения условий для развития личности. Все же данный 
вопрос находится уже более в плоскости конституци-
онно-правовой теории ограничений прав, поэтому зао-
стрять на нем внимание не будем, так как это не является 
целью настоящей работы.

К чему же сводится защита жилищных прав разно-
полых несовершеннолетних членов семьи нанимателя 
в судебной практике? Путем системного анализа судеб-
ной практики по делам о выселении и оспаривании ре-
шений органов местного самоуправления о предоставле-
нии жилых помещений по договорам социального найма 
нами были выявлены следующие правовые механизмы 
защиты указанного права. Во-первых, как уже ни раз 
отмечалось выше органы местного самоуправления за-
частую забывают или заведомо не хотят запрашивать 
согласия у нанимателя и членов его семьи о заселении 
разнополыми детьми одной комнаты. Как показывает 
практика, при заселении и дальнейшем проживании раз-
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нополых детей в одной комнате у указанных лиц (в лице 
их законных представителей) остается право на заселе-
ние в жилое помешенные, которое соответствовало бы 
интересам разнополых детей. Так, в случае, если орган 
местного самоуправления не истребовал согласия закон-
ных представителей несовершеннолетних детей, являю-
щихся разнополыми, на их проживание в одной комна-
те, то решение, принятое им может быть признано не-
действительным и указанным гражданам должно быть 
предоставлено иное жилое помещение, учитывающее 
жилищные интересы разнополых детей [11]. При этом 
суд при разрешении дел данной категории обязан узнать 
было ли получено согласие указанных лиц на совмест-
ное заселение разнополых детей, и если такое согласие 
имело место быть, то обязательно учитывать его при 
разрешении конкретного дела, в частности, выяснить 
было ли оно получено добровольно и действительно ли 
учитывало интересы детей. 

Кроме того, практика исходит из того, что даже если 
жилое помещение предоставляется гражданам с разно-
полыми детьми с соблюдением нормы предоставления, 
но без учета ч. 1 ст. 58 ЖК РФ, то лицо может отказаться 
от заселения в такое жилое помещение. При этом всякий 
отказ указанных лиц на предоставление им жилых поме-
щений, которые им не подходят в следствии отсутствия 
учета интересов разнополых детей, не свидетельствует 
о злоупотреблении ими правом на получение жилого 
помещения [12]. Хотя в законе и нет единого перечня 
обязанностей органа местного самоуправления в отно-
шениях с потенциальным нанимателем, однако ч. 1 ст. 
58 ЖК РФ предусматривает обязанность такого органа 
учитывать законные интересы граждан при предостав-
лении жилых помещений по договорам социального 
найма [13]. Поэтому законным и разумным следовало 
бы считать, что орган местного самоуправления обязан 
всякий раз запрашивать такое согласие.

Важным, при разрешении рассматриваемых жилищ-
ных споров, считаем также отметить факт того, что за-
ключение договора социального найма и заселение в 
предоставленное жилое помещение не свидетельствуют 
о согласии на заселение разнополых детей в одну ком-
нату, также как заключение такого договора не является 
отказом от права на улучшение жилищных условий или 
согласием на снятие с учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях [14].

В судебной практике также имеется принципиально 
важное замечание, выраженное Верховным Судом РФ в 
Постановлении Пленума от 02.07.2009 N 14 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике при при-
менении Жилищного кодекса Российской Федерации» 
[15]. Абз. 4 п. 37 указанного Постановления следует по-
нимать, как то, что обстоятельства, связанные с учетом 
интересов разнополых граждан (детей), состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
не принимаются во внимание только в том случае, если 
переселяемые, например, из аварийного жилого дома 
разнополые граждане, которым другое благоустроенное 
жилое помещение предоставляется не в связи с улучше-
нием жилищных условий, и до переселения из него про-
живали в одной комнате. Этот факт также необходимо 
учитывать при разрешении дел о выселении с предостав-
лением другого благоустроенного жилого помещения 
в случаях, предусмотренных ст. 86-88 ЖК РФ. Данное 
положение, сформулированное Верховным Судом РФ, 
нельзя назвать оптимальным, так как речь идет о предо-
ставлении другого жилого помещения, а именно – бла-
гоустроенного. Тот факт, что жилое помещение должно 
иметь тот уровень благоустроенности, который достиг-
нут в данном населенном пункте, еще не означает, что 
при предоставлении другого благоустроенного жило-
го помещения разнополые дети, проживавшие в одной 
комнате, лишаются права в последующем на прожива-
ние в разных комнатах. Поэтому названое толкование 
жилищной нормы является ограничительным, так как 

безосновательно не учитывает права, предоставленные 
разнополым детям ч. 1 ст. 58 ЖК РФ.

Подводя анализ всего вышесказанного к общему зна-
менателю отметим, что в текущей редакции ч. 1 ст. 58 
ЖК РФ есть серьезные упущения, образующие пробелы 
в правовом регулировании жилищных правоотношений. 
Данные пробелы в свою очередь влекут соответству-
ющие пробелы в правоприменительной деятельности, 
что, вполне ожидаемо, сказывается на правах разнопо-
лых детей. Для эффективной защиты прав разнополых 
несовершеннолетних детей (да и других граждан) не-
обходимо применять весь спектр способов защиты жи-
лищных прав, предусмотренных в ст. 11 ЖК РФ и ст. 12 
Гражданского Кодекса РФ [16]. Но все же порой и тра-
диционных средств защиты не хватает. В связи с этим 
предлагается привести судебную практику по спорам, 
вытекающим из данного рода правоотношений к еди-
нообразию и обобщить его на уровне Верховного Суда 
РФ. Федеральному законодателю следовало бы учесть 
допущенные пробелы и поработать над жилищным и 
семейным законодательством более предметно для бо-
лее эффективной защиты права несовершеннолетних 
детей на проживание в отдельной комнате. Для этого 
предлагается ч. 1 ст. 58 ЖК РФ обновить в следующей 
редакции: «При предоставлении жилых помещений по 
договорам социального найма заселение одной комнаты 
лицами разного пола допускается только с их письмен-
ного согласия. На супругов данное правило не распро-
страняется. Заселение разнополых детей в одну комнату 
допускается, только в случае получения соответствую-
щего согласия органа опеки и попечительства». Также 
необходимым будет внесение соответствующей поправ-
ки в Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об опеке и попечительстве» [17] в части 
возложения на органы опеки и попечительства функции 
согласования заселения разнополых детей в одну комна-
ту по договорам социального найма.
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