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В эпоху развития цифровых технологий широ-

кое распространение получил аудиовизуальный 

способ получения информации, что привело к 

стремительному увеличению аудиовизуального 

контента, представленного фильмами, сериалами, 

видеоиграми. Большой объем аудиовизуальной 

продукции, производимой, в частности, за рубе-

жом, требует грамотного перевода, прежде чем 

предстать перед российским потребителем [1]. Не 

удивительно, что повышение спроса на аудиови-

зуальный перевод (далее АВП) вызывает исследо-

вательский интерес к вопросам, связанным с про-

цессом, технологиями, проблемами и особенно-

стями этого вида переводческой деятельности. 

Данная статья посвящена практическим аспек-

там субтитрирования, получившему распростра-

нение как наиболее дешевый и быстро выполни-

мый вид АВП. В целом ряде стран субтитры яв-

ляются основной формой перевода не только из-за 

экономии финансовых затратат на его обеспече-

ние, но и в связи с важностью сохранения подлин-

ности оригинального произведения. Согласно ис-

следованию, проведенному компанией Verizon 

Media в 2022 году, 80% людей предпочитают 

смотреть видео с включенными субтитрами [2]. 

Субтитры позволяют сохранить оригинальный 

смысл и нюансы языка. В другом исследовании, 

проведенном европейской комиссией в 2020 году, 

было выявлено, что 76% жителей Европейского 

союза предпочитают субтитры на родном языке 

при просмотре фильмов и телепрограмм на ино-

странных языках [3]. Данные по странам, пред-

ставленные на сайте statista (рис. 1), подтвержда-

ют, что люди преимущественно выбирают субтит-

ры [4]. 
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Рис. 1. Статистика предпочитаемого просмотра видеоконтента 

 

Работа с субтитрами имеет целый ряд особен-

ностей, которые не только выделяют субтитриро-

вание как отдельный вид аудиовизуального пере-

вода, но и требуют учета многих ограничительных 

факторов в процессе перевода, а также четкого 

следования установленным стандартам. К важным 

особенностям аудиовизуального произведения 

относится понимание, формирующееся из сово-

купности всех дискурсивных элементов. В опре-

делении субтитрирования Хорхе Диаз Синтас, 

внесший своими трудами большой вклад в иссле-

дование этого вида перевода, отмечает такие важ-

ные моменты, как: 

- создание письменного текста, который обыч-

но отображается в нижней части экрана 

- текст призван передавать диалоги персона-

жей, 

- текст представляет лингвистическую инфор-

мацию, участвующую в формировании визуальной 

(буквы, текст, граффити) и аудиальной составля-

ющей [5, p. 9]. 

Создание субтитров сопряжено с ограничения-

ми, возникающими в процессе работы, что спо-

собствовало появлению термина «ограниченный 

перевод». Со ссылкой на работу Д.Х. Синтаса сле-

дует отметить, что он был введен Кристофером 

Титфордом (Christopher Titford), который предпо-

ложил, что проблемы при субтитрировании связа-

ны с ограничениями, налагаемыми средствами 

массовой информации на переводчиков [6]. Вы-

званные ограничениями проблемы нашли отраже-

ние в трудах таких исследователей, как: Луис Гон-

салес (Luis Gonzalez) [8], Ив Гамбье (Yves 

Gambier) [8], Евгения Малѐнова (Eugenia 

Malenova) [9]. Обсуждая вопросы ограничений 

при АВП, авторы выделяют технологические, 

коммуникативные, формальные ограничения. 

Данное исследования нацелено на проведение 

анализа процесса субтитрирования и описание 

трудностей, вызванных разного рода ограничени-

ями, при работе над созданием субтитров для ко-

роткометражного фильма «Фарман Салманов». На 

примере технологических и коммуникативных 

ограничений в статье представлены решения по 

преодолению временных, пространственный огра-

ничений, по адаптации стилистики текста, куль-

турных различий. 

Прежде всего, следует остановиться на времен-

ных ограничениях, которые возникают из-за необ-

ходимости синхронизации текста с видео и пред-

ставляют основную трудность АВП. Переводчику 

требуется уложить текст в ограниченное время, не 

позволяя субтитрам выходить за рамки экрана, не 

отвлекая зрителя от действий на экране. 

К другим ограничениям, связанным с особен-

ностями расположения субтитров на экране, отно-

сится пространственное ограничение. Традицион-

но располагаемые в нижней части экрана [10], 

субтитры также могут появиться и в других частях 

экрана, например, для улучшения читаемости, 

идентификации персонажей или с эстетической 

точки зрения, позволяя зрителям несколько доль-

ше видеть изображение, чем при использовании 

стандартных субтитров. 

Существенное осложнение работы, связанное с 

пространственно-временными ограничениями, 

представляет количество символов. Переводчику 

требуется уложить перевод в ограниченное коли-

чество символов, которое отражается на экране в 

течение ограниченного времени. Следовательно, 

приходится выбирать между точностью перевода 

и краткостью, применяя прием компрессии. 

Отдельно необходимо отметить проблему 

адаптации стилистики оригинала для целевой 

аудитории, чтобы перевод обеспечивал легкость 

восприятия и мгновенное понимание, не искажая 

коммуникативную ситуацию оригинала и не 

нарушая ритмическую организацию фильма. Важ-
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ную роль в достижении этого играет выбор про-

стых синтаксических конструкций и сохранение 

связности текста. На восприятие и понимание 

смысла оказывают влияние культурные различия, 

которые нельзя не учитывать для адекватной пе-

редачи смысла оригинала. 

Вследствие физиологических особенностей 

восприятия зрителем информации, а также техни-

ческих особенностей, субтитры должны соответ-

ствовать определенным требованиям. Работа в те-

чение ряда лет в области субтитрирования позво-

лила специалистам разработать стандарты для со-

здания субтитров. Основу для стандартов заложил 

греческий лингвист Ф. Карамитроглу [11]. Однако 

в настоящее время появились новые документы, и 

многие переводческие компании, в том числе рос-

сийские, ориентируются на руководства стримин-

говой платформы Netflix. В частности, к его важ-

ным требованиям следует отнести: 

1) Количество строк и символов: в субтитрах 

допускается наличие не более двух строк, при 

этом строка диалога не должна превышать 42 сим-

вола; 

2) Разделение субтитров: не рекомендуется ис-

пользовать многоточие при разделении субтитров; 

3) Курсив: курсив используется для обозначе-

ния речи говорящего за кадром; 

4) Шрифт и цвет: рекомендуется использовать 

шрифт Arial. Текст субтитров должен быть белым; 

5) Соотношение длины строк: длина нижней 

строки должна быть больше, чем верхней. Реко-

мендуемая форма двустрочного субтитра – трапе-

ция; 

6) Тире: используется для обозначения диалога 

и ставится в начале каждой строки перед первым 

знаком; 

7) Диалоги на иностранных языках: если речь 

на иностранном языке переведена, используется 

[in language], например, [in Spanish]; 

8) Длительность субтитра: чтение 20 символов 

субтитра занимают 1 секунду [12]. 

Практическим материалом данного исследова-

ния послужил видеоролик «Фарман Салманов» 

проекта киноальманах «Были», реализуемого ре-

гиональным отделением Русского географическо-

го общества в ХМАО – ЮГРЕ совместно с продю-

серским центром «25 кадр» [13]. Короткометраж-

ный фильм продолжительностью 9 минут 58 се-

кунд основан на реальной истории жизни Фармана 

Салманова, известного геолога-нефтяника, кото-

рый внес огромный вклад в развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Фильм 

создан на основе архивных фото- и видеоматериа-

лов, а также документов из государственного ар-

хива и личных коллекций для создания картины 

произошедших событий. Основной эпизод фильма 

отображает день 21 марта 1961 года, когда сква-

жина в районе селения Мегион дала фонтан нефти 

с глубины 2 180 метров. 

Для понимания и описания процесса субтитри-

рования использовались трансформационный ме-

тод, метод сопоставительного анализа, описания. 

Инструментальной базой исследования стала 

кроссплатформенная программа Subtitle Edit - бес-

платная программа, которая позволяет создавать, 

редактировать и синхронизировать субтитры для 

фильмов и видео. Она содержит много инструмен-

тов и функций, предоставляя широкий спектр воз-

можностей для создания качественных субтитров 

пользователем. К преимуществам данной про-

граммы следует отнести простоту и доступность в 

использовании (этой программой могут пользо-

ваться люди, которые только начинают работать с 

субтитрами), поддержку различных форматов, 

простоту интерфейса, возможность настройки 

длины строки субтитров, количества символов в 

одной строке и времени субтитров вручную. Эта 

программа позволяет значительно упростить и 

ускорить процесс перевода короткометражных 

фильмов и создания субтитров к ним. Однако, для 

достижения высокого качества перевода необхо-

димы знания, умения и опыт. 

Процесс создания субтитров в программе 

Subtitle Edit включает в себя следующие шаги: 

Импорт видеофайла в программу Subtitle Edit, 

для чего необходимо выбрать файлы на компью-

тере и перетащить их в главное окно программы. 

Создание субтитров в поле "Текст". Здесь же 

можно настраивать внешний вид текста: програм-

ма Subtitle Edit позволяет изменять шрифт, цвет и 

размер текста. 

Синхронизация субтитров, которая осуществ-

ляется для того, чтобы субтитры появлялись и ис-

чезали в нужный момент и не мешали просмотру 

фильма. Требуется установить временные отметки 

для субтитра, чтобы определить, когда он будет 

отображаться на экране. Для этого можно ввести 

временные отметки в соответствующие поля на 

панели инструментов. 

Сохранение файла субтитров, которое достига-

ется последовательностью действий: выбрать 

пункт меню "File" (Файл) и затем "Save" (Сохра-

нить) или "Save as" (Сохранить как), чтобы уста-

новить место сохранения файла и формат. 

В ходе работы в редакторе отмечен один, но 

существенный недостаток: отсутствие возможно-

сти настройки прозрачности фона субтитров. Та-

ким образом, приходится выбирать между отсут-

ствием фона и сплошной заливкой, которая закры-

вает часть изображения. Решение убрать фон суб-

титров представляется обоснованным, потому что 
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сплошная заливка перекрывает изображение и 

мешает зрителю воспринимать кадр. 

Анализируя трудности создания субтитров рас-

сматриваемого фильма, обратимся к приему ком-

прессии, применение которого неизбежно в про-

цессе работы переводчика ввиду пространственно-

временных ограничений.  Выбор важной для пере-

дачи информации, информации, которую можно 

опустить, чтобы сжать текст и адаптировать его 

под формат субтитров, представляет проблему для 

начинающего переводчика. Приведенный ниже 

пример (табл. 1) иллюстрирует ситуацию, когда 

компрессия в выполненном изначально переводе 

оказалась недостаточной. Текст превысил допу-

стимый объем, что вызвало необходимость его 

укладки в несколько субтитров. 

Таблица 1 

Расстановка субтитров в короткометражном фильме «Фарман Салманов» 

Время нача-

ла 

Время окон-

чания 
Текст 

00:06:14,200 00:06:17,000 Yes, they call me a dreamer, 

00:06:17,379 00:06:18,427 An adventurer, 

00:06:18,895 00:06:22,120 But I will say, that the geologist<br>feels with the fifth or sixth sense 

00:06:22,486 00:06:24,612 That there will soon <br> be a grand discovery! 
 

К ограничениям в субтитрировании относят 

темп речи. В данном фрагменте изменение скоро-

сти речи персонажей в диалогах вызвало дополни-

тельную трудность при синхронизации субтитров 

и видеоряда. 

Субтитрирование предполагает не только пере-

вод, но и перенос культуры, а следовательно, учет 

культурных различий выступает важным требова-

нием, позволяющим обеспечить высокое качество 

перевода. Главный герой фильма родился в Азер-

байджане. Данный факт обусловливает две осо-

бенности, которые необходимо учитывать при ра-

боте. С одной стороны, в русскоязычной речи он 

допускает некоторые лексические неточности и 

грамматические ошибки, что не следует отобра-

жать в переводе, поскольку субтитры формируют 

языковую культуру. С другой стороны, главный 

герой периодически переходит на родной (азер-

байджанский) язык. Наличие иноязычных фраг-

ментов речи вызывает трудности перевода и тре-

бует обращения к помощи носителей языка. 

- nə ləzzətdi bu? Hər gün içmək, hər gün... köpəy 

oğlu xalqın! Bir gün dözmək olmur? 

- What's good about that? Drinking every day, eve-

ry day... A bunch of fools! Can't you go a single day 

without drinking? 

Еще одна составляющая культурной специфики 

оригинала, вызвавшая трудность перевода – исто-

ризмы, исторические отсылки, характеризующие 

историю и культуру России. В частности, лексика, 

передающая атрибутику советской эпохи: товарищ 

– comrade, передовик – leading worker, орден Ле-

нина – the Order of Lenin, орден Октябрьской ре-

волюции – the Order of October Revolution, орден 

трудового красного знамени - the Order of the Red 

Banner of Labor. 

Изучение процесса и анализ особенностей суб-

титрирования позволили успешно решить задачи 

по созданию субтитров для короткометражного 

фильма "Фарман Салманов". Редактор Subtitle Edit 

способствовал значительному упрощению процес-

са создания и редактирования субтитров ввиду 

широкого спектра возможностей доступных как 

любителям, так и профессионалам. В рамках ста-

тьи представлено лишь несколько примеров, свя-

занных с ограничительным характером субтитри-

рования. Однако в целом, можно сделать вывод о 

том, что не только высокий уровень владения род-

ным и иностранным языками, владение перевод-

ческими компетенциями, экстралингвистическими 

знаниями и технической стороной вопроса (уме-

ние использовать программное обеспечение для 

создания субтитров) создают основу для обеспе-

чения качества. Знание стандартов и умение со-

блюдать требования в условиях ограниченного 

перевода являются существенным условием в 

овладении основами этого вида аудиовизуального 

перевода. Последовательное использование стан-

дартов играет важную роль в успешном восприя-

тии субтитров зрителем. 
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Аннотация: в рамках антропоцентрической парадигмы в лингвистике интересы исследователей пере-

ключились на проблему человеческого фактора в языке. Внимание языковедов к сфере эмоций обусловлено 

тем, что они являются одной из основных областей жизнедеятельности человека, мы познаем мир и реаги-

руем на действительность при помощи эмоций. 

Эмотиология, как дисциплина на стыке психологии и языкознания, изучает связь эмоций и языка; в 

частности, занимается анализом функционирования эмотивной лексики. Исследования в этой области не 

являются исчерпывающими, что связано со сложной и неопределенной структурой эмотивной семантики 
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В работе рассматривается роль адъективных лексем в репрезентации эмоционального состояния персо-
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ского исследования адъективных эмотивных слов в контексте с учетом их тесной коррелятивной связи с 

определяемыми концептами. 
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В современной лингвистической парадигме ак-

тивно развивается антропоцентрический подход к 

анализу языковых явлений, который рассматрива-

ет язык не как изолированную систему символов и 

звуков, а как важную характеристику человека, 

его неотъемлемую составляющую. В рамках ан-

тропоцентрической парадигмы изучение языка 

направлено на более глубокое понимание различ-

ных механизмов использования человеческого 

языка. Эта задача включает в себя изучение про-

исхождения языка, его развития и применения в 

процессе коммуникации. 

В. фон Гумбольдт был одним из первых, кто 

выдвинул идею антропоцентрического подхода к 

изучению языка. Он считал, что целью изучения 

языка является понимание человеческой природы, 

а также отношения человека к окружающему миру 

– как видимому, так и скрытому [1, с. 234]. Вслед 

за В. фон Гумбольдтом с 80-90-х годов прошлого 

века многие лингвисты в своих научных трудах 

начали предпринимать попытки объяснения при-

роды языка с точки зрения человека, а также рас-

смотрения взаимосвязи языка с мышлением и со-

знанием человека, с его психической и практиче-

ской деятельностью (Б.А. Серебренников, В.И. 

Шаховский, Е.М. Вольф, Л.Г. Бабенко, Н.А. Лукь-

янова, Т.А. Графова, Т.П. Куранова, С.В. Ионова, 

Ю.С. Степанов и др.). 

В результате в рамках данной парадигмы появ-

ляются много новых направлений лингвистиче-

ской науки, таких как когнитивная лингвистика, 

лингвокультурология и др. В связи с актуально-

стью изучения эмоционального аспекта человече-

ского фактора в языке, а также с учетом накоплен-

ного эмпирического материала в XX веке появи-

лась и в настоящее время активно развивается 

междисциплинарная отрасль науки – эмотиология, 

которая объединяет когнитивную психологию и 

лингвистику, определяется как лингвистика эмо-

ций. По словам М.Р. Нашхоевой, «эмотиология 

является наукой о вербализации, выражении и 

коммуникации эмоций» [2, с. 95]. 

Интеллектуальная и аффективная сферы тесто 

сплетаются в человеческом сознании, субъектив-

ное отношение к предметам или явлениям реаль-

ного мира проявляется в мыслительном процессе 

человека в виде эмоционального образа, который 

отражается и интерпретируется языковыми знака-

ми. Все это позволяет предположить, что язык иг-

рает ключевую роль в передаче как интеллекту-
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ального, так и эмоционального содержания во 

время межличностного общения. Как подчеркива-

ет исследователь Л.М. Зайнуллина, эмоции оказы-

вают влияние на все аспекты человеческой дея-

тельности. А поскольку язык является инструмен-

том упаковки результатов деятельности в свои 

формы, то он также сохраняет в них и все эмоцио-

нальные отпечатки [3, с. 490]. В связи с этим перед 

традиционной лингвистикой встали новые задачи 

исследования языковых способов отображения 

внутреннего мира человека и формирования зна-

ний об эмотивном компоненте языковых единиц. 

Эмоциональность рассматривается как одна из 

основных психологических характеристик челове-

ка, на языковом уровне она трансформируется в 

эмотивность, которая является способностью язы-

ка отображать эмоции теми или иными языковыми 

средствами. С одной стороны, эмотивность в тек-

сте считается отражением человеческой эмоцио-

нальности в разных аспектах. С другой – она явля-

ется одной из характеристик языковых единиц, 

которые служат для кодирования эмотивного со-

держания текста. 

В художественных текстах человек и его внут-

ренний мир всегда остаются в центре внимания 

писателя. Одной из ключевых стилевых особенно-

стей художественных произведений является 

«эмотивность». По словам лингвиста О.И. Таюпо-

вой, «эмоциональное содержание является непре-

менным компонентом семантической структуры 

художественного текста» [4, с. 495]. Эмоции пер-

сонажей, изображаемые в художественных произ-

ведениях, представляют собой особую психологи-

ческую реальность, которая изменяется в соответ-

ствии с развитием сюжета и отражает внутренний 

мир героев в различных обстоятельствах, а также 

во взаимоотношениях друг с другом. 

Один из великих русских писателей XIX века – 

это Иван Сергеевич Тургенев, который известен 

своим талантом своеобразного изображения эмо-

ций героев и эмоциональной тональности истории 

в художественном творчестве. Автор в первую 

очередь фокусировался на жизни и судьбах ари-

стократических интеллектуалов. Кроме того, в 

своих произведениях И.С. Тургенев создает яркие 

и сильные женские образы. Это мы можем увидеть 

в его повестях «Ася» и «Первая любовь», в рома-

нах «Накануне», «Дворянское гнездо» и др. 

Исследование эмотивных компонентов содер-

жания текста прежде всего начинается с изучения 

эмотивной лексики, так как слова являются одно-

временно основными и наиболее подвижными 

языковыми единицами. Лексемы, репрезентирую-

щие внутренний мир человека, могут иметь раз-

ную категориально-грамматическую принадлеж-

ность, но в основном это существительные, глаго-

лы и прилагательные, что обусловлено их доми-

нированием среди всех частей речи. 

Данное исследование посвящено анализу адъ-

ективных лексем, демонстрирующих эмоциональ-

ные смыслы в художественных произведениях 

И.С. Тургенева. 

Основными методами исследования являются 

описательный метод с элементами лексико-

семантического анализа, метод классификации, 

описание языковых фактов и контекстуальный 

анализ. Данные методы и приемы помогут рас-

крыть содержание и проследить процесс функци-

онирования исследуемых лексических единиц. 

Специфическая особенность адъективных слов 

заключается в том, что в своей структуре они объ-

единяют не только семантический, но и прагмати-

ческий компоненты. Прилагательные отличаются 

наличием субъективно-оценочных значений и со-

ответствующих коннотаций. С этим согласна и 

лингвист Л.М. Босова: «Имена прилагательные 

занимают особую позицию среди семиологиче-

ских подклассов характеризующих словесных 

знаков» [5, с. 3]. 

При изучении семантики имен прилагательных 

необходимо учитывать значительную коррелятив-

ность адъективных лексем с определяемыми ими 

существительными, так как семантической осно-

вой имен прилагательных является обозначение 

свойств и признаков предметов, выражение оцен-

ки характеристик объективной действительности 

людьми. В отличие от слов, называющих эмоции, 

эмоционально-оценочные прилагательные, по 

мнению Т. Цеплик, приобретают свою эмотивную 

семантику «только в сочетании с другими сопут-

ствующими элементами» [6, с. 40]. С учетом этого 

можно представить следующие группы адъекти-

вов, участвующих в создании эмотивного содер-

жания текста. 

Исходя из положения о ключевой роли созда-

ния внутреннего мира человека в произведениях 

И.С. Тургенева, можно говорить о том, что автор 

использует в атрибутивной или предикативной 

позиции эмоционально-оценочные прилагатель-

ные, в первую очередь характеризующие образ 

персонажа, воплощающие скрытое состояние его 

души. Подобные прилагательные связаны с эле-

ментами концептосферы «человек», например, 

названиями частей тела и органов человека (глаза, 

рот, рука, сердце, голос и др.), движений человека 

и др. 

Приведем примеры употребления подобных 

эпитетов из произведений И.С. Тургенева «Дво-

рянское гнездо» и «Вешние воды»: Промолвил 

Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой [7, 

с. 16]; Из этих окон неслись на улицу радостные, 

легкие звуки звонких молодых голосов, беспре-
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рывного смеха [7, с. 172]; Вид он имел веселый, 

почти праздничный; да и все кругом имело празд-

ничный вид [8, с. 20]. Прилагательные светлый, 

сладкий, радостный, веселый и праздничный име-

ют общее значение «радостный, приятный, до-

ставляющий удовольствие» [9], образуя так назы-

ваемые синонимические пучки, обозначают испы-

тываемые героями положительные эмоции. В этом 

случае с помощью близких по смыслу прилага-

тельных описываются улыбка, смех, голос персо-

нажей, что, с одной стороны, обозначает их внеш-

ние проявления, характеризует их психофизиоло-

гические движения, с другой –косвенно показыва-

ет внутренний мир персонажей в определенный 

момент. 

В анализируемых произведениях имплицитные 

способы демонстрации эмоционального состояния 

и отношения персонажей показаны в первую оче-

редь через описание физиологических проявле-

ний. Исследователь К.Ю. Щербаков отмечает, что 

эмоциональная реакция личности содержит не 

только «психический компонент (переживание), 

но и специфические физиологические изменения в 

организме, сопутствующие этому переживанию» 

[10, с. 241]. Характер эмотивности в таких ситуа-

циях определяется на основе значения эмотивных 

прилагательных, например, горькая улыбка, улы-

бавшиеся глаза, радостные голоса, дружный смех, 

подобострастный смех, горестный смех, слезли-

вый голос и др. 

Эмоционально-оценочные прилагательные 

усиливают образность, яркость, передают инфор-

мацию об эмоциональном состоянии субъекта, 

которое он испытывает в тот момент. Чтобы под-

черкнуть черты характера персонажей, передать 

разнообразные психологические переживания, 

автор использует в своем творчестве более яркие, 

образные метафорические способы. Как указыва-

ют Дж. Лакофф и М. Джонсон, метафора проника-

ет во все сферы нашей повседневной жизни, она 

проявляется не только в языке, но и в мышлении, а 

также в наших действиях [11, с. 387]. Метафора, 

как универсальный механизм формирования эмо-

ционально-оценочных номинаций, способна вы-

зывать соответствующие эмоции у читателей и 

создавать эмоциональные ситуации в их сознании. 

Уподобление признака одного объекта, явления 

в целом другому предмету составляет основной 

способ метафоризации, что в художественном тек-

сте выполняет экспрессивную и эмотивную функ-

ции. Например, в повести «Вешние воды» прила-

гательные со значением цвета используются в ме-

тафорическом смысле при описании физиологиче-

ской реакции персонажа. 

Так, бледное лицо персонажа может выражать 

самые различные эмоции – от восторга и волнения 

до отчаяния, например: Она обернулась к нему – и 

с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движе-

нии сжатой руки, судорожно поднесенной к блед-

ной щеке [12, с. 15]; Оба они, он весь бледный, она 

вся розовая от волнения, подвигались вперед, как 

отуманенные [12, с. 93]. 

В некоторых ситуациях трудно точно опреде-

лить эмотивную семантику прилагательных к сло-

ву «цвет», так как их эмотивные смыслы характе-

ризуются неопределенностью и неясностью. Как 

пишет в своей работе «Интерпретация смысла ка-

чественных прилагательных» Л.М. Босова, важ-

ную особенность адъективных слов представляет 

их обобщенность и неопределенность в семанти-

ческой структуре, что позволяет предположить 

возможность выразить различные значения, кото-

рые могут наложиться друг на друга в конкретных 

случаях использования [13, с. 7]. Но в контексте с 

помощью эмотивных номинаций, определяющих 

эмоции, подобные адъективные слова могут более 

ясно показывать особенность физиологического 

проявления выражаемых эмоций, например в по-

вести «Первая любовь»: Она до того была бледна, 

такая горькая печаль, такая глубокая усталость 

сказывалась в каждой ее черте [14, с. 110]. Извест-

но, что сильное эмоциональное напряжение дей-

ствует на кровеносные сосуды, вызывает резкое 

изменение температуры тела и цвета кожи. Таким 

образом, в художественном тексте И.С. Тургенева 

каждое цветообозначение выражает определенную 

эмоциональную тональность. Как показал анализ 

примеров, одним из основных прилагательных, 

используемых для описания цвета кожи героя в 

эмоциональной ситуации, является лексема блед-

ный, реже используются другие слова. 

Обратимся к другому примеру, описывающему 

личностные характеристики молодого Лаврецкого 

в романе «Дворянское гнездо»: Молодой спарта-

нец, с робостью на душе, с первым пухом на гу-

бах, полный соков, сил и крови, уже старался ка-

заться равнодушным, холодным и грубым [15, с. 

16]. При описании характера героя и его качеств, а 

также для выражения его внутреннего состояния в 

приведенном примере используется конструкция 

старался казаться равнодушным, холодным и гру-

бым. Образная картина создается с помощью упо-

требления ряда прилагательных (равнодушный, 

холодный и грубый), которые отражают характер-

ную манеру его поведения. В начале предложения 

употребляется сравнение со спартанцем, что поз-

воляет описать его внешний образ и одновременно 

характеризует суровый образ жизни и твердость 

воли Лаврецкого. 

Следующий пример встречается в описании 

разговора между главными героями в данном ро-

мане: Но Лиза, рассказывая Паншину свою вче-
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рашнюю поездку, отозвалась о Лаврецком как о 

прекрасном и умном человеке [7, с. 98]. Прилага-

тельные прекрасный, умный с яркой положитель-

ной оценкой, во-первых, характеризируют лич-

ность героя, во-вторых, подчеркивают симпатию 

Лизы к Лаврецкому, передают оценку, отношение 

адресанта речи к описываемому человеку. 

Эмоциональное состояние и отношения героев 

могут передаваться также средствами эмотивного 

поля, через описание окружающей среды, атмо-

сферы, природы. В этом случае эмоциональные 

компоненты сопровождают всю пейзажную кар-

тину, становятся доминирующими; автор вводит 

читателей в такую ситуацию и делает их участни-

ками событий. В данной ситуации адъективные 

эмотивные слова согласуются с наименованиями 

природных объектов: день, облака, дерево, солнце, 

звезды, воздух, дождь, запах и др. 

И.С. Тургенев в романе «Накануне» активно 

использует различные эпитеты для описания пей-

зажной картины, ориентированной на создание 

эмоциональной атмосферы рассказа. Это позволя-

ет сделать описание более красочным, богатым. 

Например: О, как тиха и ласкова была ночь, какою 

голубиною кротостию дышал лазурный воздух, 

как всякое страдание, всякое горе должно было 

замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под 

этими святыми, невинными лучами [8, с. 309]. 

Пейзажное описание всегда соответствует обста-

новке, атмосфере и эмоциональному состоянию 

персонажей. Автор в данном примере использует 

прилагательные тихий, ласковая и голубиный, 

косвенно подчеркивая слуховые образы и так-

тильный признак предмета, изображает спокой-

ную и теплую картину – зарисовку ночной поры. 

В этом случае автор не только рисует читателям 

прекрасный пейзаж, но также имплицитно выра-

жает соответствующее эмоциональное состояние 

героев. Многие качественные прилагательные, 

участвующие в описании человеческих ощуще-

ний, употребляются в своем переносном значении. 

Например, лексема ласковый в словосочетании 

ласковая ночь имеет переносное значение «до-

ставляющий приятное ощущение; нежащий, лас-

кающий» [9], в данной ситуации она подчеркивает 

приятные ощущения героев. Нужно отметить, что 

при восприятии вербализованных эмоций читате-

лями большое влияние на результат оказывают их 

субъективные ассоциации, полученные на личном 

опыте, вследствие этого понимание интерпретиро-

ванного смысла является субъективным и множе-

ственным по своей природе. 

Отображение внутреннего состояния героев в 

непосредственной связи с картиной окружающего 

мира считается одной из ярких особенностей 

творчества И.С. Тургенева, что позволяет рас-

крыть сложные подтекстовые мысли, которые 

всплывают в сознании автора и его героя. В каче-

стве подтверждения этой мысли можно привести 

следующие примеры из романа «Дворянское 

гнездо»: 

В низкой комнате пахнет гораниумом, тускло 

горит одна сальная свечка ... а три старые девы, 

словно парки, молча и быстро шевелят спицами, 

тени от рук их то бегают, то странно дрожат в по-

лутьме, и странные, также полутемные мысли ро-

ятся в голове ребенка [7, с. 43]. 

В этом примере все адъективные лексемы низ-

кий, сальный, старый, странный, полутемный 

отображают эмоциональную тональность удушья, 

тесноты, уныния, одиночества и беспокойства, 

описывают трудное детство Лаврецкого. На язы-

ковом уровне в семантической структуре этих 

прилагательных отсутствует эмоциональный ком-

понент. Но когда они функционируют в конкрет-

ном тексте, как показывает исследуемый пример, в 

определенной ситуации они могут включать в себя 

и эмоциональный компонент, в этом случае эмо-

тивные смыслы сопровождают основное логико-

предметное значение данного слова и выражают 

не только реальные характеристики природных 

объектов, но и эмоциональное отношение героя к 

описываемым предметам. Эмоциональное содер-

жание данного фрагмента состоит из двух макро-

позиций. Первая – реальная, наблюдаемый пей-

заж, вторая – ментальная, скрывается в мыслях 

персонажа. 

Эмотивные адъективы в прозе И.С. Тургенева 

определяют характер изображаемого природного 

окружения и сливаются с эмоциональным состоя-

нием героев, помогают выстроить эмоциональный 

фон произведения, что позволяет читателям ана-

лизировать эмоциональные и духовные пережива-

ния персонажей через видимые природные карти-

ны. 

Итак, в современной антропологической линг-

вистике одним из актуальных направлений явля-

ется исследование разнообразных языковых 

средств, которые описывают внутренний мир че-

ловека в художественных произведениях. Опреде-

ленное место среди всех средств интерпретации 

эмоций занимают имена прилагательные, они яв-

ляются важным способом познания, оценки и объ-

яснения психологической деятельности человека. 

Рассмотрение адъективной интерпретации эмо-

тивных смыслов в художественных произведениях 

И.С. Тургенева привело к следующим выводам. 

Адъективные слова в функции конкретизации 

эмоций персонажей представлены многочислен-

ными типами с разнообразными значениями, они 

позволяют максимально ясно характеризовать 

эмоциональные переживания героев. Употребле-
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ние адъективных лексем при описании пейзажных 

картин, как имплицитный способ создания эмоци-

онального тона рассказа, позволяет раскрыть 

внутреннее состояние героев через признаки при-

родных явлений. 

Благодаря эмотивным адъективным словам, 

язык художественных произведений становится 

более ярким и богатым, что позволяет точно и вы-

разительно показать внутренний мир героев и ав-

тора. 
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Введение 

Актуальность исследования детерминирова-

на назревшей потребностью в определении по-

тенциала инвертированных конструкций в пред-

ставлении экспрессии на синтаксическом 

уровне в татарском языке. В рамках исследова-

ния особенностей синтаксического строя татар-

ского языка особое место отводится явлениям экс-

прессивного синтаксиса. 

В рамках данной статьи находят свое реше-

ние следующие задачи: 1) исследуется взаимо-

связь структурно-типологической организации 

синтаксиса татарского языка и возможностей реа-

лизации инверсии; 2) анализируется структура ин-

вертированных конструкций; 3) детерминируется 

потенциал функционирования глагола в инверти-

рованных конструкциях экспрессивного синтакси-

са как зависимой от его семантики. 

В статье применяются методы семантического, 

компонентного анализа, а также поисковый метод 

корпусной лингвистики. 

В качестве эмпирического материала выступил  

Письменный корпус татарского языка (далее 

ПКТЯ). 

Теоретическое значение заключается в том, что 

результаты исследования обогатят и заполнят ла-

куны в изучении экспрессивного синтаксиса та-

тарского языка как в практическом, так и в теоре-

тическом аспекте. Практическая значимость со-

стоит в том, что полученные результаты  приме-

нимы в подготовке курсов лекций по синтаксису, 

татарской лингвистике, а также при подготовке 

учебных пособий по грамматике татарского языка. 

Теоретико-методологические подходы 

Cогласно мнению С.Р. Мамедова, изучение 

словорасположения в татарском языке тесно свя-

зано с понятиями «прямой и обратный порядки 

слов» [1, c. 10]. По мнению Ф.С. Сафиуллиной и 

Ч.Г. Хисматовой, в татарском языке прямой поря-

док слов применим к членам предложений, свя-

занным между собой подчинительными отноше-

ниями [2, c. 5; 3, c. 9]. А.М. Галиева, А.Р. Гатиа-

туллин считают, что, как правило, в языке прозы, 

не насыщенном эмоциями, наблюдается обычный, 

т.е. прямой порядок слов [4, c. 150]. По мнению 

А.А. Билаловой, в эмоционально окрашенных 

предложения в татарском языке часто встречаются 

отклонения от прямого порядка слов [5, c. 36]. 
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Синтаксический строй татарского  языка опре-

делен его принадлежностью к агглютинативному 

типу языков [6, c. 123]. Данный тип характеризу-

ется наличием односложного или двусложного 

корня, к которому в строгой иерархии присоеди-

няются однозначные по своей семантики суффик-

сы [7, c. 53]. Отношения между словами выража-

ются посредством морфологической формы слова, 

включающей множество аффиксов, вследствие 

чего необходимость в фиксированном порядке 

слов отсутствует. Однако татарский язык отличает 

устойчивая финальная позиция предиката в выска-

зывании, что постулируется как синтаксическая 

норма. Обычно после подлежащего в препозиции 

к предикату размещаются все второстепенные 

члены предложения – дополнения и обстоятель-

ства, то есть для всех членов облигаторна препо-

зиция к предикату. Любые девиации от заданного 

порядка могут быть квалифицированы как нару-

шения синтаксического строя. Именно преднаме-

ренные отклонения от заданного порядка, детер-

минированные замыслом автора могут рассматри-

ваться как инвертированные конструкции экс-

прессивного синтаксиса. 

Традиционно различают типы инверсии по 

направления – в начало, в конец предложения или 

одновременно в обе позиции, а также по типу ин-

версированного компонента – инверсия подлежа-

щего, сказуемого, дополнения и т.д. Для каждого 

языка существует разработанный инвентарь видов 

инверсии  по направлению и по типу инверсиро-

ванного компонента, детерминированный его 

структурно-типологическими особенностями син-

таксического строя. Качественный анализ инвер-

тированных конструкций предполагает определе-

ние синтаксической роли перемещаемого компо-

нента, тогда как количественный анализ нацелен 

на интерпретацию полученных показателей и 

оформление данных частотности в виде таблиц и 

диаграмм. 

На базе рейтинга частотности делаются выводы 

о доминантной позиции инверсированного эле-

мента в предложении как о самом частотном типе, 

а также выводы об отсутствии фокуса на другой 

позиции. Возьмем для примера, русский язык, в 

котором не может быть инверсии “обратный поря-

док слов” ввиду отсутствия фиксированного по-

рядка слов. В английском языке этот тип инверсии 

широко представлен, а также присутствует воз-

можность экспрессивной трактовки любой девиа-

ции от фиксированного порядка слов английского 

предложения, что согласуется с его структурно-

типологическими особенностями. 

В татарском языке инверсию главных членов 

предложения можно трактовать двояко  как пере-

мещение предиката по направлению в начало 

предложения или как взаимное перемещение 

“подлежащее+сказуемое”. Дифференциацию мож-

но провести только с учетом второстепенных чле-

нов предложения, в последнем случае они не фи-

гурируют. Если принимать во внимание зависи-

мые члены предиката и сказуемого, то уже речь 

идет о перемещении их групп. 

Целью инверсии является акцентирование, фо-

кусировка внимания на члене предложения, зани-

мающем нетипичную для него позицию, что трак-

туется как отклонение от нейтрального синтакси-

ческого порядка. Однако в высказывании всегда 

присутствует сильная и слабая акцентуальные по-

зиции. Рема-тематическое членение русского 

предложения детерминировано его информацион-

ной структурой, в котором новая информация за-

нимает финальную и сильную позицию. В татар-

ском языке аттенциальный фокус приходится на 

начальную позицию. 

Обычно экспрессивность дезинтегрируется на 

два аттенциальных фокуса в соответствии с двумя 

главными членами предложения, наличие интона-

ционной нагрузки выражается разделяющей пау-

зой. В татарском языке экспрессивному выделе-

нию подвергаются члены в препозиции к предика-

ту. 

Взаимная перестановка “подлежащее + сказуе-

мое” может привести к смене позиций всех членов 

предложения, что квалифицируется уже как пол-

ная инверсия в отличие от частичной инверсии 

только главных членов. 

Результаты и обсуждение 

Алгоритм анализа заключается в исследовании 

инвертированных конструкций с 4 глаголами та-

тарского языка, по каждому глаголу проанализи-

ровано 100 предложений на наличие инверсии. 

Выбор глаголов детерминирован их семантикой. 

Первый одновалентный глагол имеет экспрессив-

ную окраску “высшего проявления” и переводить-

ся как  гөрлəү / шуметь, греметь, то есть реализу-

ет значение проявления какого-либо события или 

состояния. Второй трехвалентный глагол перево-

диться как хушлашу / прощаться является 

нейтральным и сочетается с наименованиями ли-

ца. Третий одновалентный глагол агу / течь часто 

используется в переносном значения для выраже-

ния времени реализации событий. Последний од-

новалентный глагол действия килү / приходить 

преимущественно функционирует в прямом зна-

чении. Валентность глагола определяет возможно-

сти присоединения дополнений. Распределение 

полученных показателей можно увидеть в табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели частотности инвертированных конструкций 

 Показатель 

частотности 

Инверсия 

предиката 

Инверсия 

обстоятельства 

Инверсия до-

полнения 

Гөрлəү / Греметь  20% 16% 4% 0 

Хушлашу / Про-

щаться  

10% 10% 0 0 

Агу / Течь  4% 4% 0 0 

Килү / Приходить  2% 2% 0 0 
 

Обстоятельство 
(1) Кайта сыер тик кичен. Возвращается корова 

вечером.(Р.Шəехова, ПКТЯ). (Здесь и далее пере-

вод автора). 

(2) Гөллəр үсə чиксез далада.  Цветы растут в 

бескрайней степи. (А. Җамал, ПКТЯ). 

(3) Шайтан туе гөрли җил белән... Дьявольская 

свадьба шумит с ветром вместе. (Б. Ибраһим, 

ПКТЯ). 

(4) Тел сəүдəсе гөрли базарда. Торговля на всех 

языках процветает на рынке. (Г. Морат, ПКТЯ). 

В приведенных примерах нарушен нейтраль-

ный порядок слов с финальной позицией предика-

та. Предложение замыкает обстоятельство време-

ни (1), (3), места (2), образа действия (4). Обстоя-

тельства получают атенцианальный фокус благо-

даря постпозиции по отношению к предикату. Ин-

версия является направленной к концу. Финальная 

позиция является сильной и акцентируемой. Ин-

вертированное обстоятельство возможно только 

при глаголе шуметь. 

(5) Гөрли – гөрли йөри күгəрчен. Урча-урча хо-

дят голуби. (В. Имамов, ПКТЯ). 

В примере (5) инверсия является направленной 

к началу, но перемещаемыми, инвертированными 

являются и предикат, и обстоятельство образа 

действия. Нейтральный вариант фразы имел бы 

следующую структуру  Голуби урча-урча ходят. 

Атенциальный фокус получает начальная позиция. 

Дополнение прямое 

(6) Көтə бозау əнисен. Ждет теленка мать.(Р. 

Шəехова, ПКТЯ) 

Нам не удалось обнаружить примеров с инвер-

тированным прямым дополнением для выбранных 

нами глаголов, вследствие чего нам пришлось 

продемонстрировать инверсию с другим глаголом 

как возможную в татарском языке. Инверсия явля-

ется двунаправленной – предикат перемещен в 

начало фразы, дополнение в конец фразы, то есть 

инвертированными являются и предикат, и допол-

нение. Нейтральный вариант фразы имел бы сле-

дующую структуру Теленок мать ждет. 

Подлежащее 
(7) Гөрли туй. Шумит свадьба. (З. Зəйнуллин, 

ПКТЯ). 

(8) Гөрли Гəрə буйлары. Шумят просторы реки 

Гарай (И. Юзеев, ПКТЯ). 

(9) Бəйрəм итə Казан. Гөрли урам. Гөрли базар. 

Празднует Казань. Шумит улица. Шумит рынок. 

(Г. Морат, ПКТЯ). 

(10) Казан гөрли. Шумит Казань. (Б.Ибраһим, 

ПКТЯ). 

(11)  Гөрли мəҗлес. Шумит праздник. 

(Р.Низами, ПКТЯ). 

(12) Ирлəрчə калын тавыш белəн гөрли бирде 

Клавдия Сергеевна.  Мужским густым голосом 

проговорила Клавдия Сергеевна (Г.Әпсəлəмов, 

ПКТЯ). 

(13) Күр, əнə ничек гөрли безнең колхоз иртəсе! 

Посмотри, как шумит наше колхозное утро! (Г. 

Әпсəлəмов, ПКТЯ). 

В приведенных примерах мы наблюдаем тип 

инверсии “подлежащее+ предикат”. Данный тип, 

согласно нашим данным по четырех глаголам, яв-

ляется самым распространенным, так как пред-

ставлен у всех, то есть обнаруживается в выборке 

400 примеров с частотностью 10%.  Большинство 

примеров представляли собой нераспространен-

ные предложения (7)-(10). Атенциальный фокус 

падает на начальную позицию, перемещаемым 

является предикат, который становится в препози-

цию к подлежащему. Инверсия направлена на 

начало фразы. 

Только 2 примера содержали второстепенные 

челны предложения (12)-(13). Инверсия является 

двунаправленной (12) – предикат перемещен в 

препозицию по отношению к подлежащему, об-

стоятельство заняло позицию в начале высказыва-

ния, то есть инвертированными являются и преди-

кат, и обстоятельство. Нейтральный вариант фра-

зы имел бы следующую структуру Клавдия Серге-

евна мужским густым голосом проговорила. 

Атенциальный фокус падает на обстоятельство. 

Аналогичную интерпретацию имеет и пример (13), 

который еще осложнен вводной фразой. 

Другие глаголы 

(14) Агыла болыткай, əй, агыла. Плывет облоч-

ко, ой, плывет. (Г. Бəширов, ПКТЯ). 

(15) Агыла көй, агыла... Течет мелодия, течет... 

(Г. Гомəр, ПКТЯ). 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 22 

Глагол течь встречается только в нераспро-

страненных инвертированных предложениях по 

типу “сказуемое+ предикат” (14)-(15). 

Дополнение косвенное 

(16) Ал дөнья белән хушлаша Насыйр.  С миром 

прощается Насыр (А. Нəҗми, ПКТЯ). 

(17) Дүртенче курс белән дə хушлаша Исхак. С 

четвертым курсом тоже расстается Исхак (А. 

Гыйлəҗев, ПКТЯ). 

(18) В 1973 елда гомер иткән ире Хәлиулла 

белән дə гомерлеккə хушлаша ул. В 1973 году с 

мужем Халиуллой рассталасьона . (Г. Мөхəммəт-

шин, ПКТЯ). 

Глагол прощаться встречается в предложениях 

с инвертированным косвенным дополнением. Ин-

версия является двунаправленной – предикат пе-

ремещен в препозицию к подлежащему, дополне-

ние в начало фразы, то есть инвертированными 

являются и предикат, и дополнение. Ацентуаль-

ный фокус получает начальная позиция. 

(19) Көзге күкрәү булып хушлаша җəй. Осен-

ним громом гремя прощается лето. (Н.Сафина, 

ПКТЯ). 

(20) Күңеленнән Мөсəмирə белəн хушлаша Мо-

таһир. В душе с Мусамирой прощается Мутахир. 

(Р.Кəрами, ПКТЯ). 

Глагол прощаться встречается в предложениях 

с инвертированным косвенным обстоятельством 

(19). Инверсия является двунаправленной – под-

лежащее в постпозиции к предикату, обстоятель-

ство в начало фразы, то есть инвертированными 

являются и предикат, и остоятельство (19). В при-

мере (20) инвертируются и обстоятельство в нача-

ло фразы, и дополнение с предикатом предше-

ствуют подлежащему (20). 

(21) Мунчада директор урынбасары 

хезмəтендə, тир түгеп, һəнүз адəмлəрне агарту 

өлкəсендə эшлəп килде тынгысыз җан. Работал в 

бане заместителем директора, занимался просве-

тительской деятельностью и вернулся беспокойная 

душа (А.Тимергалин, ПКТЯ). 

Единственный пример инверсии с глаголом при-

ходить содержит подлежащее в постпозиции. 

Заключение 

В результате анализа инвертированных выска-

зываний, в которых происходит перемещение до-

полнения или обстоятельства в начальную пози-

цию, мы пришли к выводу, что данная позиция 

получает атенцианальный фокус. В препозицию к 

подлежащему в татарском предложении могут ин-

вертироваться второстепенные члены предложе-

ния, которым данная позиция несвойственна, при 

этом они получают экспрессивное выделение в 

этой позиции. В татарском языке присутствует 

инверсия  в начало предложения, целью которой 

является актуализация инвертируемых в эту пози-

цию второстепенных членов. 

Если же предикат перемещается в начальную 

позицию, то начальная позиция получает атенциа-

нальный фокус, а перемещенное в конец подле-

жащее не выделяется. Перемещение подлежащего 

в конечную позицию в структуре высказывания 

усиливает экспрессивное выделение выдвигаемого 

в начало предиката. В постпозицию инвертируется  

подлежащее, что способствует усилению экспрес-

сивного выделения сказуемого, группы сказуемо-

го. 

Потенциал инверсии зависит от семантики гла-

гола. Легче подвергаются инверсии в целях экс-

пресии, экспрессивные по своей семантике глаго-

лы. 
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Inverted constructions or rhetorical fragments as a means of expressive syntax in the Tatar language 
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quency of inverted expressive constructions in the Tatar language was found. As a result, it was proved that in Ta-

tar the type of predicate + subject inverted constructions is widely developed, and the frequency of inversion is de-

termined by the semantics of the verb. As a result of the analysis of inverted constructions, in which the object or 

adverbial is moved to the initial position, we came to the conclusion that this position receives an attentional focus. 

In the preposition to the subject in the Tatar sentence, secondary members of the sentence, which are not typical in 

this position, can be inverted, while they receive expressive emphasis in this position. In the Tatar language, there 

is an inversion at the beginning of a sentence, the purpose of which is to put the secondary members  into this posi-

tion. If the predicate is moved to the initial position, then the initial position receives attentional focus but the sub-

ject moved to the end is not highlighted. Moving the subject to the final position in the structure of the utterance 

enhances the expressive emphasis of the predicate put forward at the beginning.The subject is inverted into the 

postposition, which enhances the expressive selection of the predicate, the group of the predicate. The inversion 

potential depends on the semantics of the verb.Verbs that are expressive in their semantics are more easily inverted 

for purposes of expression. 
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Классическая традиция в английской литературе второй половины XIX века 

(опыт поэтического перевода с английского на латынь) 

 

Аннотация: статья посвящена малоисследованному в отечественном литературоведении циклу поэм А. 

Теннисона «Королевские идиллии» и вводит в научный оборот новый материал. Авторы исследования ана-
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ревода А. Теннисона с английского на латинский язык. С позиций лингвистического анализа текста можно 

подтвердить высокий уровень знаний Теннисона в области классической латыни, хотя общие черты его пе-

ревода определяют носителя английского языка. Поэтические и лингвистические особенности перевода 

английского текста на латынь также обусловлены общими эволюционными закономерностями развития 

головного мозга человека, а отчасти исторической тенденцией к аналитизму романских и германских язы-
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Творчество Гомера в XIX в. в Англии стано-

вится предметом изучения историков и археологов 

(Дж. Грот), привлекает внимание поэтов и рома-

нистов. Глубокий интерес к гомеровскому эпосу и 

гомеровской Греции в 50-60-е гг. получает назва-

ние «гомеровское возрождение» [6, p. 160]. Появ-

ляются историко-литературные исследования: Т. 

Де Квинси «Гомер и гомериада» («Homer and the 

Homeriade», 1841), Дж. Фруд «Жизнь Гомера» 

(«The Homeric Life», 1867). Во второй половине 

XIX в. создано несколько поэтических и прозаиче-

ских переводов гомеровских текстов: Ч. Нейвз 

«Перевод «Илиады» Гомера» («The Iliad of Homer 

translated», 1856), Э. Ньюмен «Гомеровские пере-

воды в теории и практике» («Homeric Translations 

in Theory and Practic», 1861), Ч. Мэривэйл «Илиа-

да» Гомера, переведенная английским стихом» 

(«Homer`s Iliad in English Rhymed Verse», 1869). 

Как отмечалось в более ранних публикациях [2, 

с. 33] знатоком Гомера, античной культуры и 

классических древностей считался библиофил 

Джеймс Кроссли (J. Crossley, 1800-1883). В XIX в. 

он, по мнению С. Эллиса [5, p. 223], явился одним 

из примеров того типа людей, которые, обладали 

энциклопедическими знаниями, но были забыты 

последующими поколениями по причине того, что 

не оставили своих работ. Дж. Кроссли собрал об-

ширную библиотеку от античности до XVII в., со-

державшую редкие манускрипты, из которых зна-

чительная часть – на латинском языке. Уже в юно-

сти Кроссли был серьезно начитан в антикварных 

и исторических областях знаний, трудах античных 

драматургов и поэтов. В «Автобиографии» он пи-

сал, что «одни из самых приятных моментов жиз-

ни – часы, в которые впервые открылись сокро-

вища знаний, таящиеся в книгах» [5, p. 223]. 

В 1861 г. М. Арнольд опубликовал рецензию 

«На перевод Гомера» («On Translating Homer») на 

работу Э. Ньюмена, после чего обозреватель 

«Блэквуда» написал, что Гомер «становится мод-

ным». Возникает большое количество подражаний 

Гомеру, имитаций в различных стилях и стихо-

творных размерах, например, «Король Артур» 

(«King Arthur: An Epic Poem», 1849) Э. Бульвер-

Литтона. По воспоминаниям современников, А. 

Теннисон в разговоре мог цитировать по памяти 

на языке оригинала обе поэмы Гомера, однако от-

давал предпочтение «Одиссее», эпизоды из кото-

рой стали сюжетами его собственных произведе-

ний «Вкушающие лотос» («The Lotos-Eaters», 

1832), «Улисс» («Ulysses», 1883). Р.  аттисон отме-

чает сходство «Королевских идиллий» («Idyll`s of 

the King», 1859-1885) А. Теннисона с античным 

эпосом Гомера и Вергилия «в изображении паде-

ния великого города и целой цивилизации, в появ-

лении героя, божественной исторической миссии 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP-dTb4aT_AhWIposKHXxWDCIQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwiki5.ru%2Fwiki%2FThe_Lotos-Eaters&usg=AOvVaw17V5YzPeGtkOzySyksVxvu
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которого угрожает женщина» [6, p. 163]. В руко-

писях А. Теннисона 1830 г. сохранилось несколько 

попыток воссоздать гекзаметр Гомера, в частно-

сти, описание декламационного искусства слепого 

певца Демодока. Отголоском гомеровского эпоса в 

«Королевских идиллиях» является изображение 

последней битвы Артура в «непроглядном, ги-

бельном тумане» [3, с. 428-429]. Обращение к небу 

с мольбой о свете составляют параллель к XVII 

песни «Илиады», где описана битва ахейцев во 

мраке. «Королевские идиллии» первоначально 

представляли собой самостоятельные поэмы на 

отдельные сюжеты артуровских легенд, однако 

А. Теннисон, следуя соразмерности «Энеиды» 

Вергилия, все более склонялся к эпическому по-

вествованию, о чем свидетельствует количество 

частей, доведенных до двенадцати, как в традици-

онном эпосе. 

Интересный замысел, связанный с древними 

языками, осуществил в 70-80 гг. Томас Сондер 

Эванс (T.S. Evans, 1816-1889). Дж. Уэйт в мемуа-

рах отзывается об Эвансе как об исключительно 

одаренном в области языков человеке, талантли-

вом переводчике, дает высокую оценку его пере-

водам стихов английских поэтов, в том числе и А. 

Теннисона на латинский и древнегреческий языки. 

Т.С. Эванс от прадеда унаследовал любовь к архи-

тектуре, что нашло отражение в его литературной 

и переводческой деятельности в строгих сораз-

мерных композициях. Под руководством дяди, 

Дж. Эванса, интеллектуала и знатока античной 

культуры, Т.С. Эванс в совершенстве изучил ла-

тинский и древнегреческий языки. Каждый день 

он выучивал отрывок из Вергилия, а также сочи-

нял собственные гекзаметры и ямбы. 

Свои лингвистические штудии Т.С. Эванс про-

должил в Кембридже, слушая лекции лучших 

профессоров. В музее университета сохранилось 

несколько его тетрадей с греческими и латински-

ми словами и идиомами, в тщательно сведенными 

в таблицы с английскими эквивалентами. Работая 

с древними языками, Т.С. Эванс использовал ар-

хитектурные образы: «Words are the bricks of lan-

guage, with them we must build» («Слова – кирпи-

чики языка, из них мы должны строить» [4, p. vi]). 

Знание законов языка и широкий словарный запас, 

по мнению Эванса, является залогом успеха уче-

ного. Среди современников Эванс прославился 

импровизациями и переводами на древнегрече-

ский и латинский языки. Знатоки классических 

древностей епископы Батлер и Малтби сошлись во 

мнении, что «Mythological «Birth of the Nymph 

Mathesis» – превосходные стихи на греческом, а 

профессор Майер отметил, что они были бы до-

стойны античных трагиков в лучшие дни Афин [4, 

p. vii]. 

Т.С. Эванс, подражая античным философам 

имел традицию беседовать со своими учениками 

во время долгих прогулок. Многие из этих диало-

гов не были записаны, и, к сожалению, утрачены. 

По свидетельству друзей, ученый часто останав-

ливался и, подобно Архимеду, чертил в пыли 

острием зонта рисунки, но не геометрические фи-

гуры, а схемы, связанные с богословскими или 

научными аргументами. А. Бенсон в письме Дж. 

Уэйту отмечал: «Он с величайшим энтузиазмом 

относился к возможностям древних языков. Не-

обыкновенно начитанный и эрудированный чело-

век, он наслаждался античной литературой. В кру-

гу друзей одним из самых прекрасных подарков 

считалась сочиненная им ода» [4, p. xxii]. 

Э. Кентербери характеризует Эванса как «чело-

века не похожего ни на кого из тех, кого я знал»: 

утонченный вкус, широкая эрудиция и необыкно-

венная фантазия делали его интереснейшим собе-

седником. «В классе или у камина его интеллект 

вспыхивал вдруг необычным толкованием слож-

ного текста» [4, p. xxvi]. Как отмечает Дж. Уэйт, 

«хотя предмет, с которым ему приходилось иметь 

дело, и щетинился сухими шипами и колючками 

лексикографии и грамматики, манера изложения 

материала была настолько выразительной, с эле-

ментами драматизации, что прочно врезалась в 

память» [4, p. xxvi]. Языки Древней Греции и Рима 

были для него самыми благородными из всех 

средств выражения мысли: «Их следует изучать с 

целью постижения мыслей лучших писателей, а 

затем использовать их самому» [4, p. xlvi]. 

В античной литературе Т.С. Эванс отдавал 

предпочтение поэтам: Гомеру и Вергилию. В 

творчестве Вергилия он уловил его дух, отметил 

мельчайшие нюансы формы, своеобразие рифм и 

каденций, столь восхищавших его. Из драматургов 

он считал Софокла самым искусным мастером с 

точки зрения поэтического языка, построения сю-

жета, создания характеров, отмечал его почти со-

вершенное чувство гармонии, а диалоги и песни 

хора называл главным достижением его искусства, 

видел в драматической поэзии Софокла образец 

строгого классического вкуса. Марстон, бывший 

некогда студентом Эванса, в воспоминаниях гово-

рил о том, что «первая лекция профессора, кото-

рую он посетил, была для него откровением. Он 

словно оказался в новом мире и узнал о первых 

строках «Царя Эдипа» вещи, о которых (хотя сам 

успешно преподавал) ничего не знал. Лучшим 

свидетельством его ума были научные занятия 

сравнительной филологией, богословием, фило-

софией. Ему помогали в его трудах три силы – ин-

теллектуальное упорство, воображение и феноме-

нальная память» [4, p. xlvi]. Поэта-лауреат А. Тен-

нисон направил Т.С. Эвансу письмо, в котором 
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благодарил его за переводы на древние языки от-

рывков из его поэтических опытов. 

Перевод текста с древнего языка на новый об-

ладает рядом специфических особенностей, боль-

шая часть которых заключается не столько в под-

боре эквивалентной лексики, которая сможет в 

полной мере передать значение устаревших слов и 

выражений, сколько в проблемности адекватной 

интерпретации грамматического строя древнего 

языка-источника средствами современного языка-

перевода. В более ранних публикациях [1, с. 16] 

были исследованы характерные черты граммати-

ческих форм и синтаксического строя текста на 

древних языках разных типов, в большей части 

которых обнаруживается превалирование паратак-

сиса над гипотаксисом, что приводит к употребле-

нию многих разновидностей синтетически преди-

кативных высказываний (например, полупредика-

тивных причастных и инфинитивных оборотов), 

которые постепенно были утрачены в ходе исто-

рического развития языковых систем. Это отчасти 

объясняется общими эволюционными закономер-

ностями развития головного мозга человека, а от-

части исторической тенденцией к аналитизму ро-

манских и германских языков. 

Поэтому можно представить, насколько слож-

ной является работа переводчика, который в усло-

виях современности осуществляет перевод текста 

с нового языка на древний, особенно если это не 

прозаический, а поэтический текст. Здесь трудно-

сти начинаются уже с подбора присущего древним 

языкам стихотворного размера, рамки которого 

торжественны и тяжеловесны для передачи мысли 

современного автора. Следующей проблемой яв-

ляется точная интерпретация грамматических 

форм и синтаксических конструкций современно-

го языка в условиях стилизации под древний 

текст. В этом отношении поэтический опыт Тен-

нисона по переводу стихотворных произведений 

на латинский и древнегреческий языки многими 

исследователями оценивается очень высоко, осо-

бенно если учитывать отсутствие в английском 

языке XIX в., уже вполне аналитическом, фор-

мального флективного выражения падежных 

форм, которые были в основе грамматической си-

стемы любого древнего индоевропейского языка, 

склонного к синтетизму, в том числе классической 

латыни и древнегреческого. 

Для иллюстрации некоторых особенностей та-

кого перевода в данной работе приводится отры-

вок из поэмы Теннисона из поэмы «Merlin and 

Vivien» («Мерлин и Вивьен») и его перевод на ла-

тинский язык, выполненный Т.С. Эвансом. 

But Vivien, fearing heaven had heard her oath, 

And dazzled by the livid-flickering fork, 

And deafened with the stammering cracks and 

claps 

That followed, flying back and crying out, 

’O Merlin, though you do not love me, save, 

Yet save me!’ clung to him and hugged him close; 

And called him dear protector in her fright, 

Nor yet forgot her practice in her fright, 

But wrought upon his mood and hugged him close. 

She blamed herself for telling hearsay tales: 

She shook from fear, and for her fault she wept 

Of petulancy; she called him lord and liege, 

Her seer, her bard, her silver star of eve, 

Her God, her Merlin, the one passionate love 

Of her whole life; and ever overhead 

Bellowed the tempest, and the rotten branch 

Snapt in the rushing of the river-rain 

Above them; and in change of glare and gloom 

Her eyes and neck glittering went and came; 

Till now the storm, its burst of passion spent, 

Moaning and calling out of other lands, 

Had left the ravaged woodland yet once more 

To peace; and what should 

not have been had been, 

For Merlin, overtalked and overworn, 

Had yielded, told her all the charm, and slept [7, p. 

243]. 

Описана сцена грозы, во время которой Вивьен 

коварно узнает у волшебника Мерлина слова за-

клинания, с помощью которых погрузит его в веч-

ный сон: «И то, чему / случиться суждено было, 

случилось. / Измученный ее речами, Мерлин, / 

Поддавшись, ей открылся и заснул» (Пер. В Луни-

на) [3, с. 241]. 

Illa, pauebat enim ne di rata uota dedissent, 

Primum obtuse aciem liuenti cuspide flammae, 

Dein crebo crepitus ac fracto stupefacta sonore 

Rettulerat sese retro, meque eripe,clamat, 

Eripe me hinc, Meruline, meum 

aspernatus amorem, 

Me tutare tamen; simul arte amplexa tenebat 

Et defensorem uocitabat uicta pauore, 

At neque uicta pauore suam intermiserat artem; 

Illecebrisque uiru mollem manibusque tenebat 

Circumfuse. Dabat culpae sibi uana locutam; 

Tum concussa metu petulantis crimine linguae 

Flebat; eum regemque suum uatemque uocabat, 

Quique sibi Hesperii luceret sideris instar, 

Atque deum atque uirum appellans,  

quo semper in uno 

Suspirasset amans. Supra caputusque procella 

Horrendum stridet: tum ramus putris ab alto 

Dat crepitum pluuiae torrenti abruptus. At olli, 

Ut se uertit hiemps fulgorque reciprocat umbram, 

Sic oculi, sic colla micant lucentque uicissim. 

Nerum tempestas tandem exaturata furendo 

Murmuraque indiscreta ciens aliunde locorum 
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Cessit, agens late uastatis jtia siluis. 

Interea fuerat quod numquam debuit esse: 

Scilicet alloquiis uates concesserat aeger 

Et denarrato carpebat carmine somnos [4, p. 127]. 

При лингвистическом анализе осуществленно-

го Теннисоном перевода на латынь английского 

текста можно увидеть хорошее знание законов 

древнего классического языка. В области лексики 

можно заметить тенденцию переводчика к допу-

стимой замене английских личных имен, облада-

ющих чуждыми для латыни фонетическими осо-

бенностями, на местоимения: например, в 1 строке 

английское “Vivien” заменяется на латинское 

“Illa” «она», а в последних строках отрывка имя 

“Merlin” вообще не употребляется, что допускает 

синтаксический строй латинского предложения со 

свободным порядком слов. При этом надо отме-

тить высокое мастерство Теннисона и его умение 

передать английский текст с фиксированным по-

рядком слов латинским свободным порядком. Все 

носители аналитических языков понимают, 

насколько сложная задача стояла перед перевод-

чиком и как блестяще он ее решил. Замену личных 

имен местоимениями также отчасти можно объяс-

нить спецификой перевода поэтического текста. 

В области морфологии соблюдаются нормы 

употребления падежей, что само по себе для носи-

теля английского языка является сложной задачей. 

Можно наблюдать закономерное использование 

редупликации форм Винительного падежа воз-

вратного местоимения “se” «себя» – “sese” (строка 

4), а также постпозиционной частицы “que”, рав-

ной союзу «и», например, “meque” (строока 4), 

“Illecebrisque” (строка 9), “Murmuraque” (строка 

21). Синтаксис текста, на наш взгляд, несколько 

ближе к средневековому, однако автор использует 

характерные для классической латыни полупреди-

кативные причастные обороты (Ablativus 

absolutus):  “fracto stupefacta sonore” (строка 3), и 

даже инфинитивные конструкции: “Interea fuerat 

quod numquam debuit esse” (строка 23), которые 

можно классифицировать как Accusativus cum in-

finitivo”. 

Таким образом с позиций лингвистического 

анализа текста можно подтвердить высокий уро-

вень знаний Теннисона в области классической 

латыни, хотя в общих чертах его перевода, конеч-

но, угадывается носитель английского аналитиче-

ского языка. В данной работе представлен лишь 

краткий анализ одного из отрывков переводов это-

го автора. При этом в современной лингвистике 

темы, связанные с переводом новых текстов на 

древние языки изучена сравнительно мало и тре-

бует дополнительных объемных исследований. 
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Аннотация: в статье рассматривается культурно-семантический аспект типологизации эпонимов и то-

понимов в английском языке. Обоснована роль эпонимов и топонимов в отражении культурных и истори-

ческих паттернов, их связь с языком, культурой и национальной идентичностью. Рассматриваются различ-

ные модели словообразования эпонимов, включая простые эпонимы, составные и атрибутивные конструк-

ции, эпонимы, образованные с помощью притяжательного падежа, суффиксальным способом, словослия-

нием и сокращением, аббревиацией. Отмечено, что изучение эпонимов и топонимов позволяет раскрыть 

связь между языком, культурой и национальной идентичностью, и отражает особенности национального 

языка и его уникальные закономерности. Сделан вывод о том, что исследование эпонимов и топонимов яв-

ляется важным для понимания культурных, исторических и коммуникативных процессов, происходящих в 

языке и обществе. 
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Топонимика изучает географические названия, 

включая реальные и вымышленные топонимы. 

Реальные названия мест используются в литерату-

ре для создания ощущения реальности, например, 

в романе «Война и мир» Л.Н. Толстого. Вымыш-

ленные топонимы могут быть говорящими, сим-

воличными или экзотическими, добавляя особый 

колорит к произведению. Например, город Глупов 

в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-

Щедрина или округ Йокнапатофа в произведениях 

У. Фолкнера [2]. 

Топонимы представляют собой не только линг-

вистические единицы, но и этнокультурные явле-

ния, которые отражают образы мира и националь-

ную идентичность. Они являются результатом 

длительного развития народа и хранят в себе этно-

культурный опыт. Н.П. Панжиев в своей работе 

определяет, что топонимы актуализируют ассоци-

ативные связи культурно-исторического характера 

и способствуют формированию когнитивной базы 

языковой личности [4]. 

Основной функцией топонимов является их 

идентификационная роль, то есть они позволяют 

узнавать и идентифицировать конкретные геогра-

фические объекты. Они выполняют оценочно-

характеризующую функцию, отражая мнения, 

представления и оценки об обозначаемых объек-

тах. 

Культурно-семантический аспект исследования 

топонимов позволяет рассматривать их как вме-

стилище знаний о языке и культуре страны. Топо-

нимы и эпонимы имеют существенное значение в 

формировании культурно-философского восприя-

тия жизни и в передаче культурно-исторических 

знаний. 

Исследование топонимов с лингвокультуроло-

гической и культурно-семантической перспективы 

позволяет выявить связь между языком и культу-

рой, и между языком и национальной идентично-

стью. Топонимы служат маркерами принадлежно-

сти индивида к определенной лингвокультуре. 

Особый интерес вызывает изучение топонимов 

в различных жанрах литературных произведений. 

Например, в эпопее Дж.Р.Р. Толкиена «Властелин 

колец» топонимы создают виртуальный мир 

фэнтези и несут в себе лингвокультурологиче-

скую, этническую и культурно-историческую ин-

формацию. 

Культурно-семантический аспект типологиза-

ции топонимов в английском языке изучается в 

рамках различных классификаций, предложенных 

исследователями. Например, В.П. Семенов-Тянь-

Шанский в 1924 году выделил семь категорий то-

понимов: от личных имен, от церковных праздни-

ков, от исторических имен, от языческого культа, 

от древних племен, присвоенные в честь различ-

ных событий и лиц, от предметов в географиче-

ском пейзаже. 

В 1939 году А.М. Селищев разработал класси-

фикацию топонимов, включающую семь катего-

рий: от имен людей и их прозвищ, от названий 

людей по роду деятельности, по социально-

имущественному признаку, связанные с админи-

страцией, отражающие этнический характер насе-
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ления, отражающие особенности ландшафта и за-

стройки, с абстрактным значением [6]. 

В. Ташицкий предложил классификацию, осно-

ванную на культурных, топографических, притя-

жательных и уменьшительных топонимах. Суще-

ствует классификация, основанная на языковом 

подходе, которая включает названия коренные для 

языка, измененные и переосмысленные названия, 

унаследованные из других языков, и иноязычные 

названия для территории. 

Культурно-семантический аспект типологиза-

ции топонимов в английском языке подразумевает 

анализ значений и связей топонимов с культурой и 

историей народа, отражаемых в их названиях в 

разные периоды. Например, многие английские 

топонимы были сформированы до нормандского 

завоевания в 1066 году, которое привело к значи-

тельным изменениям в английском языке. Некото-

рые из них даже предшествовали приходу англо-

саксов в первом тысячелетии н.э. Существенная 

часть английских топонимов имеет кельтское про-

исхождение, особенно бриттонское, которое счи-

тается предком современного валлийского языка и 

связан с гойдельскими языками Ирландии и Шот-

ландии. Самые старые топонимы в Англии, пред-

полагается, связаны с именами рек и, по-

видимому, имеют бриттонское происхождение [8]. 

После римского завоевания в Англии появи-

лось множество латинских топонимов, особенно 

связанных с военными поселениями. Однако по-

сле падения Римской Британии большинство из 

этих названий не сохранилось, и их влияние на 

британскую топонимию было незначительным. В 

этих случаях новые названия часто отражают рим-

ские укрепления, с суффиксами «chester», «cester», 

«caster», которые происходят от латинского 

«castra» (лагерь), но редко связаны с римскими 

или романо-кельтскими названиями. 

После падения Римской империи в Британию 

начали мигрировать несколько германских пле-

мен, проживающих вдоль побережья Северного 

моря. Это привело к замещению местных языков 

на Old English, который распространился по 

большей части низменной Британии. В результате 

большинство современных английских топонимов 

имеют германское происхождение. Многие из них 

включают имена персоналий – поселенцев и их 

потомков. 

Примерно через несколько столетий, в период с 

850 по 1050 годы, север и восток Англии были за-

селены датчанами и норвежцами, известными как 

«викинги». Многие топонимы в этих регионах 

имеют происхождение от Old Norse. Поскольку 

Old Norse имел много сходств с Old English, суще-

ствует множество гибридных англо-норвежских 

топонимов в области Danelaw, части Англии, ко-

торая находилась под временным датским управ-

лением. 

С течением времени, топонимика Англии со-

хранила относительную стабильность с раннего 

нормандского периода, хотя имена в целом были 

упрощены, приведены в соответствие с современ-

ными звуками и подверглись эволюции до дости-

жения современных форм. 

Эпонимы представляют собой термины, обра-

зованные от имен собственных, и данное понятие 

получило внимание нескольких лингвистов и дру-

гих исследователей. В настоящее время эпоним 

уже не относится к личному имени, которое дало 

название объекту или процессу, а сам становится 

названием данного объекта или процесса. Термин 

«эпоним» входит в лингвистическую терминоло-

гию, аналогично «антониму», «синониму», «омо-

ниму», «парониму» и «топониму». Одновременно, 

лингвистический термин «эпонимия» означает 

«образование новых слов на основе имен соб-

ственных» [5]. 

Рассмотрим культурно-семантический вопрос 

английских эпонимов на основе исследования Э.А. 

Гашимова. В его исследовании отмечается, что 

анализ группы английских эпонимов с помощью 

ономасиологического подхода позволяет предпо-

ложить, что значимость культурно-специфической 

информации и необходимость ее дополнительного 

объяснения при переводе зависят, прежде всего, от 

ее роли в структуре лексического значения данных 

названий [1]. 

Также в исследовании отмечается, что при пе-

реводе эпонимов часто теряется значительная 

часть культурно- и национально-специфической 

информации, связанной с именными компонента-

ми. Так возникает вопрос о необходимости допол-

нительного объяснения таких знаний для целевой 

аудитории переводного текста или возможности 

их исключения как несущественных. Вопрос о це-

лесообразности дополнительных пояснений имен-

ных ассоциаций обсуждается в зависимости от 

знакомства носителей целевой культуры и языка с 

именами, и от релевантности информации, пере-

даваемой именными компонентами эпонимов, для 

лексического значения. 

Изучение эпонимов включает структурно-

лингвистический анализ, в котором рассматрива-

ются контексты их применения в различных сфе-

рах жизни, включая медицину, политику и соци-

альные науки. Существуют различные модели 

словообразования, которые способствуют форми-

рованию эпонимов. Эти модели включают конвер-

сию (переход от одной части речи к другой без 

изменения формы), суффиксацию (добавление 

суффикса), композицию (объединение двух или 

более слов), смешение (комбинирование частей 
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двух слов для создания нового слова) и акроними-

зацию (создание слова из начальных букв набора 

слов). Эпонимы могут представлять различные 

части речи, включая существительные, прилага-

тельные, глаголы и наречия [7]. 

Исследование, предоставленное автором М.С. 

Мосягиной, рассматривает типологию эпонимов в 

английском языке, и проводит анализ их струк-

турных и семантических аспектов. Автор обозна-

чает шесть способов формирования эпонимов [3]: 

1. Простые эпонимы. Имена собственные, ко-

торые стали общими существительными. Они ча-

сто принимают форму множественного числа и 

используются для обозначения концепции или яв-

ления, связанного с именем человека или органи-

зации. Примером может послужить эпоним «бой-

кот» (boycott), названный в честь британского 

управляющего Чарльза Бойкота, который был ис-

пользован в политической и экономической борь-

бе. 

2. Составные и атрибутивные конструкции. В 

данном случае эпоним – определение для нарица-

тельного существительного. Примером является 

«машина Тьюринга» (Turing machine), названная 

по имени британского математика Алана Тьюрин-

га. 

3. Эпонимы, образованные с помощью притя-

жательного падежа. В английском языке исполь-

зуются два вида родительного падежа - синтетиче-

ский и аналитический. Эпонимы данного типа 

включают имя собственное и существительное в 

родительном падеже. Например, «закон Шарля» 

(Charle's law), названный в честь французского 

ученого Жака Шарля. 

4. Эпонимы, образованные суффиксальным 

способом. Здесь к имени собственному добавляет-

ся суффикс, формирующий эпоним. Примеры: 

«распределение Максвелла» (Maxwellian 

distribution) и «дальтонизм» (daltonism), названные 

в честь ученых Максвелла и Дальтона соответ-

ственно. 

5. Эпонимы, образованные путем словослияния 

и сокращения слов. В данном случае происходит 

слияние или сокращение слов для образования 

эпонима. Например, «Никсономика» (Nixonomics) 

и «Рейганомика» (Reaganomics), обозначающие 

экономическую политику президентов США Ник-

сона и Рейгана соответственно. 

6. Эпонимы-аббревиатуры. Эпоним образуется 

путем сокращения слов. Примерами могут послу-

жить «АВК» (AWK) и «КМП алгоритм» (KMP 

algorithm), обозначающие язык программирования 

и алгоритм соответственно. 

Исследование также отмечает, что эпонимы 

могут быть классифицированы согласно их струк-

турным и семантическим аспектам. Они могут 

быть простыми или составными, содержать суще-

ствительные, прилагательные или глаголы, их се-

мантика может быть общей или специализирован-

ной в определенной области знания. 

В изучении топонимии и эпонимии нужно при-

знать, что эти категории названий способствуют 

передаче культурных и исторических паттернов. 

Эти понятия, будучи критическими элементами 

языковой системы, проявляют особенности наци-

онального языка и подчиняются его уникальным 

закономерностям. 

Топонимы, или географические названия, 

обычно возникают в результате процесса имено-

вания, который коррелирует с социолингвистиче-

скими и словообразовательными моделями данно-

го языка. Топонимы в определенной степени от-

ражают культурные и исторические контексты, в 

которых они были созданы, и демонстрируют вза-

имодействие между людьми и окружающей сре-

дой. При этом процесс трансформации топонимов 

включает в себя не только изменение формы 

названия, но и, в некоторых случаях, его полное 

переименование. 

При переходе к эпонимам следует отметить, 

что они несут в себе отпечаток культурных и ис-

торических обстоятельств. Эпонимы, или назва-

ния, производные от имени человека или народа, 

обычно служат средством коммуникации опреде-

ленного семантического содержания, связанного с 

историей, достижениями или характеристиками 

именуемого. 

В английском языке названия местности часто 

происходят от имен людей или народов, свиде-

тельствуя, что места нередко именовались в честь 

знаменитых личностей, королей, королев, или да-

же целых народов, которые когда-то населяли эти 

территории. Данное явление позволяет нам про-

следить историю и культурные связи, которые 

привели к появлению конкретного названия. 

В заключении исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Топонимы и эпонимы в языке, культуре и ис-

тории народа отражают культурные и этнокуль-

турные аспекты, связаны с идентичностью и при-

надлежностью к определенной лингвокультуре. 

2. Исследование топонимов и эпонимов позво-

ляет раскрыть связь между языком и культурой, 

между языком и национальной идентичностью. 

Они представляю собой основополагающие эле-

менты в формировании культурно-исторической 

информации и языковой личности. 

3. Классификация и типология топонимов и 

эпонимов имеет большое значение для понимания 

их структурных и семантических аспектов. 

4. Топонимы и эпонимы не статичны, а прохо-

дят процессы трансформации и эволюции в тече-
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ние времени. Изменение формы названий и их пе-

реименование отражают изменения в языке, куль-

туре и истории. 

5. Исследование культурно-семантического ас-

пекта типологизации топонимов и эпонимов в ан-

глийском языке позволяет понять особенности 

данной языковой системы, ее взаимосвязь с куль-

турой и историей народа. 

6. Понимание связей между топонимикой, эпо-

нимикой и лингвокультурологическими особенно-

стями носителей языка является вопросом для 

изучения в условиях межкультурных взаимодей-

ствий и коммуникативных процессов. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, 

что в эпоху глобализации конкуренция продуктов 

неизбежна, и торговые компании вынуждены при-

бегать к самым различным методам суггестии 

(убеждения, принуждения) для сохранения своих 

конкурентных преимуществ. Одним из важных 

направлений такого рода деятельности является 

информирование общественности о качестве про-

дукта с помощью рекламы. Цель рекламы состоит 

в том, чтобы привлечь как можно больше потре-

бителей и, как следствие, увеличить прибыль. Со-

здание слогана направлено на то, чтобы потреби-

тели могли удержать в памяти информацию о то-

варе в течение длительного времени. Таким обра-

зом, от того, как именно составлен рекламный 

слоган, зависит охват целевой аудитории и, в ко-

нечном итоге, конкурентоспособность компании в 

том сегменте рынка, в котором она пытается за-

нять или сохранить свою нишу. 

Для достижения цели рекламодатель должен 

программировать в слогане такие вербальные со-

общения о преимуществах продукта, которые 

наиболее просто и быстро запоминаются и прини-

маются целевой аудиторий. То есть, культурный 

фон, на котором происходит потребление того или 

иного продукта, необходимо учитывать: то, что 

может быть понятно для китайской аудитории, 

может быть абсолютно неприемлемым для фин-

ской и т.п. Для эффективности рекламы, таким 

образом, рекламодатель должен учитывать те зна-

ки, символы и значения, которые могут быть по-

нятны целевой аудитории, которая является носи-

телем определенного языка. 

Как показал анализ научной литературы, тер-

мин «семиотика» все чаще появляется в мире мар-

кетинга. Будь то семиотический анализ дизайна 

упаковки или семиотическое исследование кон-

кретной категории или бренда, это практика, кото-

рая способствует повышению осведомленности 

потребителей о товаре или услуге. Однако семио-

тика остается областью гуманитарного знания, 

которую обычно считают «чрезмерно теоретизи-

рованной и абстрактной» [9, с. 14]. Между тем, по 

мнению ее основоположников У. Эко и Ч.С. Пир-

са, именно семиотика имеет дело «со строитель-

ными блоками нашего восприятия мира» [8, с. 22], 

что говорит о прагматической направленности се-

миотических исследований в области «создания 

брендов и маркетинге» [13, с. 65]. 

Фактически, семиотика используется с момента 

возникновения самой рекламы. В самом общем 

понимании семиотика – это наука о «знаках, куль-

турных символах, которым затем придается зна-

чение» [11, с. 38]. 

По мнению У. Эко, «то, как люди видят мир и 

взаимодействуют с ним, основано в первую оче-

редь на системе знаков, создаваемых самими 

людьми» [7]. Более того, по словам Ч.С. Пирса, 

«ничто не является знаком, если оно не интерпре-

тируется как знак» [13, с. 104]. Согласно такой 
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трактовке семиотики, буквально все в мире может 

быть истолковано как знак: «cлова, образы, суще-

ства, объекты – все может быть знаком, пока кто-

то наполняет их смыслом, то есть интерпретиру-

ет» [10, с. 409]. В рамках такого понимания сути 

семиотики в рекламе, можно констатировать, что 

такие языковые средства, как повтор однородных 

членов в предложении, могут быть истолкованы 

как «семиотический повтор, то есть повтор знако-

вый, с заданным для определенной целевой ауди-

тории смыслом» [5, с. 298]. 

При этом исследователи утверждают, что в ре-

кламных текстах вообще и в слоганах как разно-

видности таких текстов может быть повторение не 

только сем, но и других семиотических единиц 

(таких как фонемы для изотопий как рифмы, ритм 

для просодии и т. д.) [2, с. 3]. Более того, по мне-

нию некоторых авторов, «семиотический повтор 

как символический знак всегда культурно обу-

словлен, то есть должен быть выстроен таким об-

разом, чтобы целевая аудитория адекватно вос-

приняла заложенное в повторе значение» [3, с. 84]. 

Сам язык (буквы алфавита, слова, фразы) должны 

быть обусловлены культурой: «именно и только 

тогда возможна адекватная коммуникация между 

транслятором знака (рекламодателем) и реципиен-

том (потребителем)» [4, с. 14]. 

В целом историографию исследуемой темы 

можно считать достаточно обширной, несмотря на 

существующий скептицизм к семиотике как стро-

го научному знанию. В частности, основные по-

стулаты семиотики в сфере маркетинга и рекламы 

представлены в трудах таких авторов, как Т. Луте-

ро [1], Б.Ю. Норман [2], И.Л. Пересторонина, Е.С. 

Панькова [3], Н.И. Степанова [4], О.С. Шмакова 

[5], Ю. Бао, А.Т. Шао, Д. Риверс [6] и т.п. 

В работах Р. Клинк, Л. Ву [9], Т.М. Лоури и 

Л.Дж. Шрум [10] рассматриваются вариации се-

миотических повторов в рекламных текстах. В ра-

боте Д.В. Миллера и М. Томана [11] проведен 

анализ синтаксической сложности слоганов брен-

дов сервисных корпораций. Такие исследователи, 

как Ч.Х. Ноубл, М.Н. Бинг, Е. Боговиева [12], все-

стороннее изучили эффекты метафор бренда с по-

мощью модели Ч.С. Пирса. Данная методология 

также была использована в нашем исследовании. 

Положительные и отрицательные коннотации в 

рекламном слогане, создаваемые с помощью се-

миотического повтора, рассматриваются в работе 

Дж. Вольнера [14]. Тем не менее, несмотря на об-

ширную историографию, в отечественной научной 

мысли недостаточно исследований эмпирического 

характера, которые позволяют выявить особенно-

сти семиотических повторов в слоганах отече-

ственных и зарубежных компаний. 

Материалами исследования послужили 70 раз-

личных рекламных слоганов: 35 русскоязычных и 

35 англоязычных. Генеральная выборка составила 

700 слоганов, из которых механическим методом 

было отсортировано 70 слоганов (репрезентатив-

ная выборка). Данное количество слоганов соста-

вило корпус исследуемых слоганов. Методология 

исследования включает количественный (частот-

ный) анализ корпуса слоганов на основе модели 

Ч.С. Пирса (далее – модель Пирса). 

На основе данного метода была определена ча-

стота рекламных элементов, используемых в 35 

русских и 35 англоязычных рекламных слоганов. 

Выбранные рекламные слоганы имели как тексто-

вые, так и визуальные элементы. Базой для сбора 

репрезентативной выборки стали сайты 7 ведущих 

российских и 7 зарубежных торговых марок (по 

каждой марке было собрано по 5 слоганов из гене-

ральной совокупности). 

Среди российских компаний были отобраны: 

1. «Балтика»; 

2. «Зеленая марка», 

3. «Простоквашино»; 

4. «Клинское»; 

5. «Растишка»; 

6. «Чудо»; 

7. «Домик в деревне». 

Среди зарубежных торговых марок были вы-

браны слоганы таких компаний, как: 

1. «Nestle»; 

2. «Coca-Cola»; 

3. «Mars»; 

4. «Danone»; 

5. «Вимм-Билль-Данн»; 

6. «Nescafe»; 

7. «Bonduelle». 

Данные торговые марки были выбраны потому, 

что они достаточно популярны, чтобы быть узна-

ваемыми в любой стране мира, но при составле-

нии слоганов применяются соответствующие язы-

ки (русский и английский). 

Моделью анализа в настоящем исследовании 

была модель Пирса, которая состоит из трех кри-

териев: 

1) репрезентамент (собственно знак); 

2) объект (к которому относится знак); 

3) интерпретатор (интерпретация или реакция 

со стороны целевой аудитории). 

По данным критериям был проведен анализ ре-

кламных слоганов в программе Neural Designer, 

представляющей собой инструмент для предписы-

вающей и расширенной аналитики. Каждый кри-

терий, таким образом, был оценен на основе ча-

стотности использования семиотического повтора 

по трем видам однородных членов в предложении: 

глагол, существительное, прилагательное. 

Далее частотные данные были обработаны в 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 36 

программе по 10-тибалльной оценочной шкале: 1-

3 балла низкий уровень, 4-6 средний уровень, 7-10 

высокий уровень частности критерия в рекламных 

текстах. Такая методика анализа позволила обоб-

щить данные, полученные в ходе корпусного ис-

следования. 

Исследование проведено в три этапа: сбор ре-

презентативной выборки слоганов (корпуса иссле-

дования); анализ частотности трех видов семиоти-

ческих повторов; анализ уровня использования 

данных видов для суггестивного воздействия на 

целевую аудиторию. Эмпирическая работа прове-

дена на основе рекламных слоганов отечествен-

ных и зарубежных компаний в период с 1 по 30 

марта 2023 года. 

По итогу проведенного частотного анализа 35 

отечественных и 35 зарубежных слоганов по кри-

терию семиотического повтора были получены 

следующие результаты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Частотность семиотических повторов с помощью трех видов лексических единиц 

 

Полученные результаты частотности позволя-

ют говорить о том, что для англоязычных слога-

нов характерен акцент на повторе глаголов, осо-

бенно – глаголов, выражающих действие (динами-

ческих глаголов), способствующих реализации 

суггестивной функции рекламного слогана. В 

пример можно привести использование в несколь-

ких слоганах торговой марки «Coca-Cola» таких 

глаголов, как «act», «make», «do» и т.п. При этом 

для англоязычных слоганов можно констатировать 

преимущественное использование активного зало-

га. 

Для выборки русскоязычных слоганов выявле-

на большая частотность использования прилага-

тельных в простой превосходной степени. 

Например, в рекламе такой торговой марки, как 

«Балтика» каждый 3-й слоган содержит семиоти-

ческий повтор, осуществляемый с помощью при-

лагательного: «Пиво свежайшее, вкуснейшее, бо-

гатейшее» и т.п. Полученные результаты позволи-

ли предположить, что в англоязычной рекламе се-

миотический повтор выполняет в большей степени 

функцию прямой суггестии, почти приказания, в 

то время как в русскоязычных слоганах домини-

рует косвенная суггестия, которая не вызывает 

сильной негативной реакции у русскоязычной 

аудитории. Для подтверждения данного тезиса 

была проведена верификация данных в программе 

Neural Designer (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень использования семиотического повтора в русскоязычных и англоязычных слоганах  

для реализации суггестивной функции (составлено автором с помощью программы Neural Designer) 
 

Отраженные на рис. 2 результаты показали, что 

семиотический повтор является средством для до-

стижения суггестивного эффекта от рекламного 

слогана. При этом для российских торговых марок 

характерен косвенный, более мягкий подход к ис-

пользованию лексических единиц для семиотиче-

ского повтора, поскольку прямая суггестия вос-

принимается как навязчивая реклама с негативной 

коннотацией принуждения. Полученные результа-

ты также подтверждают тезис о том, что для зару-

бежных брендов характерно более частое исполь-

зование глагольных форм семиотического повто-

ра, причем доминирующие позиции по частотно-

сти использования имеют динамические глаголы, 

обозначающие действие. 

Проведенное корпусное исследование семио-

тических повторов в слоганах отечественных и 

зарубежных брендов позволяет сформулировать 

следующие выводы: 

1. Слоганы торговых марок, как 

отечественных, так и зарубежных, нацелены на 

убеждение / побуждение к покупке, то есть 

выполняют в основном суггестивную функцию. 

Эффективные рекламные слоганы содержат 

стилистические приемы, пробуждающие у 

целевой аудитории более отзывчивое отношение и 

тем самым вовлекающие ее в потребление. При 

этом как отечественные, так и зарубежные 

рекламодатели используют семиотический повтор 

для популяризации продукта или услуги и 

усиления их запоминаемости. 

2. Языковые ресурсы семиотического 

повтора включают в себя три вида лексических 

единиц (существительное, прилагательное, 

глагол), используемых как группы однородных 

членов при создании семиотического повтора. 

Семиотический повтор позволяет рекламодателю 

связать абстрактное понятие с конкретным 

товаром в сознании целевой аудитории. Таким 

образом, можно утверждать, что семиотический 

повтор является одним из постоянно 

используемых стилистических приемов при 

создании рекламного слогана в рамках стратегии 

убеждения. 

3. Проведенное эмпирическое исследование 

позволило доказать, что в зарубежных слоганах 

наиболее высокий индекс частотности имеют те, в 

которых семиотический повтор осуществляется за 

счет глаголов, побуждающих к действию, в то 

время как в отечественных рекламных слоганах 

высокая частотность наблюдается среди 

семиотических повторов, реализуемых с помощью 

прилагательных простой превосходной степени. 
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Основная задача аграрной экономики – обеспе-

чение населения всеми необходимыми продоволь-

ственными ресурсами. Без еды, точно также, как и 

без воздуха с водой невозможно естественное су-

ществование человека, а также других биологиче-

ских видов. Если общество полностью обеспечено 

продовольствием, то оно сможет развиваться, а 

государство сможет полноценно выполнять взятые 

на себя обязательства. Именно государство играет 

главную роль в обеспечении своих граждан про-

довольствием, которое им необходимо для нор-

мальной жизни. Продовольственная безопасность 

является неотъемлемой частью национальной без-

опасности, которая гарантирует гражданам нор-

мальную и стабильную жизнедеятельность. 

Аграрные отношения возникают в силу того, 

что люди нуждаются в продуктах питаниях, чтобы 

удовлетворить свои жизненные интересы. Одно-

временно с этим аграрные отношения включают в 

себя мировоззренческие установки общества и 

людей, а также трудовые права граждан, которые 

осуществляют трудовую деятельность на сельско-

хозяйственных предприятиях. Стоит отметить, что 

существует определение аграрных отношений как 

в узком, так и широком смысле. Первое определе-

ние заключается в том, что аграрные отношения – 

это непосредственно выращивание сельскохозяй-

ственных культур. Второе определение заключа-

ется в том, что аграрные отношения – это непо-

средственно совокупность экономических отно-

шений, которые включают в себя не только выра-

щивания сельскохозяйственных продуктов, но и 

их переработку и дальнейшее потребление члена-

ми общества, а также отношения, связанные с 

установлением права собственности и права поль-

зования на земельные участки. Используя широ-

кое определение можно сделать вывод о суще-

ствовании целого агропромышленного комплекса. 

В настоящее время АПК включает в себя три сфе-

ры. Первая сфера – это производство орудий тру-

да, которые в дальнейшем используются в сель-

ском хозяйстве. Вторая сфера – это непосред-

ственно выращивание сельскохозяйственных 

культур, животноводство. Третья сфера – это пе-

реработка полученной продукции и ее реализация 

в обществе. Следовательно, можно сделать вывод, 

что аграрные отношения – это не только отноше-

ния, возникающие в рамках сельского хозяйства, 

но и отношения, возникающие в промышленной 

деятельности, в силу чего их можно назвать агро-
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промышленными. Выделяют следующих участни-

ков отношений, возникающих внутри агропро-

мышленного комплекса: 

а) субъекты, которые осуществляют производ-

ства (это могут быть как государственные, так и 

частные субъекты); 

б) лица, осуществляющие трудовую деятель-

ность на сельскохозяйственных предприятиях; 

в) лица, осуществляющие трудовую деятель-

ность на предприятиях, в которых уже происходит 

переработка первичной продукции, а также те ли-

ца, которые реализуют данную продукцию для 

населения. 

Такое большое количество участников сель-

скохозяйственной отрасли еще раз подтверждает 

тот факт, что аграрные отношения являются слож-

ными многоуровневыми отношениями, поэтому 

они нуждаются в исключительном регулировании, 

в том числе, и экономическими законами. 

Проблемы обеспечения сельскохозяйственной 

отрасли не могут не получить оязыковления в со-

ответствующем дискурсе – дискурсе сельскохо-

зяйственном или агродискурсе. Как мы уже отме-

чали в одной из публикаций, «сельскохозяйствен-

ный дискурс представляет собой личностно-

ориентированный и институциональный типы 

коммуникации в сфере взаимодействия произво-

дителей сельскохозяйственной продукции как 

участников агросферы – одной из областей произ-

водства, обработки и потребления сельскохозяй-

ственной продукции (агрономия, растениеводство, 

садоводство, ветеринария, зоотехния, механизация 

и электрификация сельского хозяйства, мелиора-

ция и орошение сельскохозяйственных земель, 

экология почв и водной среды, аква- и ихтиокуль-

тура). Когнитивная модель данного типа дискурса 

организует весь пласт агрикультуры как семиоти-

ческого образования, составляющего значитель-

ную часть общечеловеческой культуры, и включа-

ет в себя соответствующий хронотоп, участников 

(агенты и клиенты – производители и потребители 

агропродукции), инструменты, объекты и условия 

выращивания, добычи, переработки и потребле-

ния» [1, с. 81-82]. 

Ключевые понятия агроэкономики также 

включены в данный тип дискурса в лингвосемио-

тическом плане – как знаки, фиксирующие эконо-

мическое состояние аграрного сектора. К таким 

знакам-номинациям мы относим, в первую оче-

редь, собственно понятие продовольственной без-

опасности, классифицируемое нами как знак-

агроним. 

Обратим внимание также на лингвосемиотиче-

скую актуализацию знаков сугубой экономиче-

ской терминологии в агродискурсе, таких как «по-

роговое значение», «рациональные нормы», «це-

новая устойчивость», «рынок», «доля импорта», 

«спад производства», «конкурентоспособная про-

дукция»: «в стабильные, устойчивые периоды раз-

вития общества, когда необходимое производство 

продовольствия является привычным и как бы са-

моочевидным фактом общественного бытия, про-

блема продовольственной безопасности не актуа-

лизируется. Важность для продовольственной без-

опасности имеют не сами показатели, а их порого-

вые значения, представляющие собой предельные 

величины, несоблюдение значений которых пре-

пятствует нормальному ходу развития различных 

элементов воспроизводства, приводит к формиро-

ванию негативных, разрушительных тенденций в 

области продовольственной безопасности. Отсюда 

доля отечественного сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия в общем объеме продаж на рын-

ке должна составлять не менее: зерна и картофеля 

– 95%, сахара – 80, растительного масла – 80, мяса 

и мясопродуктов – 85, молока и молокопродуктов 

(в пересчете на молоко) – 90; рыбы и рыбопродук-

тов. 

При определении пороговых значений учтены, 

прежде всего, следующие факторы: во-первых, 

необходимость обеспечения рациональных норм 

потребления пищевых продуктов; во-вторых, вли-

яние импорта на ценовую устойчивость агропро-

довольственного рынка. Известно, что если доля 

импорта продовольственных товаров превышает 

пороговую величину в 10-15%, то он служит уже 

не дополнением к внутреннему агропромышлен-

ному производству, а существенно подавляет его и 

приводит к сужению возможностей его развития, а 

потенциально – к спаду производства; в-третьих, 

наши возможности с учетом природно-

климатического потенциала производить конку-

рентоспособную продукцию» [2, с. 417]. 

Среди знаков, включенных в агродискурс, ока-

зываются номинации, тесно связанные с мировой 

экономикой; это, в частности, такие номинации, 

как «страна-экспортер», «инвестиционная актив-

ность», «экономический рост», «государственная 

политика», «политика поддержания доходности», 

«введение минимальных цен», «гарантированные 

закупки», «субсидии», «денежный трансферт», 

«удельный показатель». 

В агродискурс сегодня вовлекаются инноваци-

онные знаки экономического типа; это такие зна-

ки, которые рефлектируют иннвационные процес-

сы, происходящие сегодня в экономике. В ниже 

приводимом примере присутствуют такие знаки-

инновационные номинации, как «инвестиции», 

«инвестиционная активность», «импортозамеще-

ние», «логистика», «субсидирование», «модерни-

зация»: «аграрный сектор играет огромную роль в 

экономическом росте не только нашего региона, 
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но и страны в целом. Сельское хозяйство обеспе-

чивает население продуктами питания, а перера-

батывающую промышленность – сырьем. Высо-

кий уровень развития сельхозпроизводства, его 

платежеспособность, возможность и необходи-

мость приобретать материально-технические ре-

сурсы (технику, запчасти, средства химизации, 

ГСМ и т.д.), являющиеся продукцией других от-

раслей, влияет на темпы роста отечественной ин-

дустрии. Волгоградская область является аграр-

ным регионом, поэтому необходимо делать ставку 

на АПК, привлекая в него инвестиции. В комитете 

сельского хозяйства Волгоградской области впер-

вые прошла инвестиционная сессия, где было рас-

смотрено 340 проектов, подготовленных муници-

пальными районами. Они могут послужить разви-

тию инвестиционной активности в регионе и за-

крыть потребность в обеспечении населения све-

жими овощами, продукцией животноводства и т. 

д. Первоочередные задачи АПК сегодня — это 

импортозамещение, наращивание объемов произ-

водства, переработки и хранения, преодоление 

дефицита мяса и молока. 

Для развития животноводства, мелиорации, ло-

гистики и переработки, а также для поддержки 

начинающих фермеров в регионе оказывается гос-

ударственная поддержка. С этого года предусмот-

рено субсидирование технической и технологиче-

ской модернизации отрасли. При этом важно по-

вышать квалификацию специалистов АПК и куль-

туру производства. Улучшая условия для инвести-

ций в аграрный сектор, мы делаем его привлека-

тельным для перспективного бизнеса, который 

будет производить качественную и конкуренто-

способную сельхозпродукцию, а также развиваем 

сельские территории, создавая там новые рабочие 

места. В Волгоградской области сегодня, без-

условно, имеются все необходимые ресурсы для 

устойчивого развития АПК» [3, с. 92]. 

Существенное влияние на агроэкономику ока-

зывает также внедрение в нее современных техно-

логий, что находит отражение и в лингвосемиоти-

ке агродискурса. 
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Linguosemiotics of agroeconomy: nomination of economic processes in the agricultural sphere 

 

Abstract: the article deals with the nomination of agroeconomic processes as an integral part of the agricultural 

sector. The farming system is a system of interrelated and interdependent measures corresponding to specific soil 

and climatic conditions, the biological characteristics of cultivated crops and the scientific, technical, organizational 

and economic situation. The agricultural industry is described as an area reflected by signs-agronyms in agrodis-

course, which is a personality-oriented and institutional type of communication in the sphere of relations between 

participants in the agricultural sector – one of the areas of production, processing and consumption of agricultural 

products (agronomy, crop production, horticulture, veterinary medicine, animal husbandry, mechanization and 

electrification of agriculture, ecology of soils and water management, aquaculture and ichthyoculture, melioration 

and irrigation of agricultural lands). The cognitive model of agricultural discourse organizes the entire layer of ag-

riculture as a semiotic formation, which is a significant part of human culture, and includes the appropriate chrono-

tope, participants (agents and clients – producers and consumers of agricultural products), tools, objects and condi-

tions for cultivation, output, processing and consumption. The article presents the participants of agrodiscourse in 

the economic sector and the main types of agronominations in this area. 
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Концепт «праздник» в русской языковой картине мира 

 

Аннотация: в рамках лингвокультурного исследования языковой картины мира нам показалось акту-

альным всесторонне рассмотреть специфику концепта ПРАЗДНИК, который определяет и формирует 

национальную культуру русского народа. Цель статьи – выявить особенности языковой репрезентации 

концепта ПРАЗДНИК в русской национально-языковой картине мира. В процессе исследования были по-

ставлены следующие задачи: 1) раскрыть значение терминов «языковая картина мира» и «концепт», ссыла-

ясь на работы российских исследователей; 2) дать этимологическую и дефинитивную характеристику кон-

цепту ПРАЗДНИК с позиций русских лексикографических источников; 3) определить особенности коллек-

тивной репрезентации концепта ПРАЗДНИК, основанной на перемиологических единицах; 4) рассмотреть 

специфику актуализации концепта ПРАЗДНИК в индивидуально-авторской картине мира, представленной 

в романе И.С. Шмелевап «Лето Господне». Автор данной статьи, коснувшись вначале этимологической 

составляющей концепта ПРАЗДНИК, дает дефинитивную характеристику данного концепта, основанную 

на словарных значениях его ядерной лексемы праздник. Автор доказывает, что семы концепта ПРАЗДНИК 

связаны с традициями, культурой, особенностями быта русского народа. Но в данной статье репрезентиро-

вана не только коллективная национально-языковая картина мира концепта ПРАЗДНИК, которая проана-

лизирована на примере русского пословичного фонда, но и индивидуально-авторская картина мира данного 

концепта, представленная в романе И.С. Шмелева «Лето Господне». Ее исследование позволяет сделать 

вывод о том, что концепт ПРАЗДНИК в художественном мире писателя имеет свои специфические черты, 

не всегда совпадающие с дефинитивными характеристиками концепта. Но, с другой стороны, автор прихо-

дит к выводу, что национально-коллективная картина мира русского народа может стать частью авторской 

картины мира, что наглядно показали контексты романа «Лето Господне». 

Ключевые слова: языковая картина мира, индивидуально-авторская картина мира, концепт, нацио-

нальное сознание, культура, русский народ 
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В конце XX столетия на арену лингвистических 

исследований вышло понятие языковой картины 

мира, которую исследователи (Ю.С. Степанов, 

О.А. Корнилов, В.А. Маслова и др.) считают фак-

том национально-культурного наследия, формиру-

емым языком в процессе коллективного или инди-

видуального познания окружающей действитель-

ности. По мысли О.А. Корнилова, языковая карти-

на мира, которую он называет национально-

языковой картиной мира (НЯКМ), есть «запечат-

ленное в лексике соответствующего языка нацио-

нально-специфическое видение всего сущего», 

причем под «сущим» данный ученый понимает не 

только объекты материального мира, но и «все 

привносимое в него человеческим сознанием» [7, 

с. 140]. 

Конкретизация языковой картины мира полу-

чила свое развитие в работах многих российских 

ученых, среди которых В.И. Постовалова, В.Н. 

Телия, Ю.Н. Караулов, Н.Б. Подвигина, Г.В. 

Колшанский, А.Д. Шмелев, А.А. Уфимцева, Ю.Д. 

Апресян и др. 

Изучая образ мира, зашифрованный в языке, в 

котором, согласно В.А. Масловой, отражается 

«уникальный общественно-исторический опыт 

определенной национальной общности людей» [9, 

с. 66], исследователи, по мнению Ю.Д. Апресяна, 

неизбежно сталкиваются со стереотипными уста-

новками представителей данного языкового кол-

лектива, которые принято называть концептами 

[1]. 

Широкое изучение концепта началось в начале 

90-х годов ХХ столетия благодаря исследователь-

ской деятельности С.Г. Воркачева, В.А. Масловой, 

Ю.С. Степанова, З.Д. Поповой, И.А. Стернина и 

других исследователей, в работах которых кон-

цепт получил статус мыслительной операции, от-

ражающей и интерпретирующей то или иное 

национальное явление действительности, входя-

щее в структуру языковой картины мира, запечат-

ленной в сознании народа. Именно концепт, как 

отмечает Л. Буянова, являясь когнитивно-

ментальной структурой языка, наиболее широко 

отражает этнокультурную специфику мировос-
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приятия той или иной этнокультурной общности 

[2, с. 18]. 

Одним из наиболее значимых, и, пожалуй, са-

мым национально маркированным  концептом в 

русской языковой картине мира, является концепт 

ПРАЗДНИК. 

Конечно, данный концепт является частью язы-

ковых картин мира и других народов, ибо в любом 

национальном коллективе праздникам отводится 

значимая роль, в связи с чем исследованием 

праздника как социокультурного феномена зани-

маются не только лингвисты, но и этнографы, 

культурологи, философы, социологи, психологи, 

искусствоведы и т.п. Но, несмотря на то, что слово 

праздник и его лексические детерминанты при-

надлежат к словарному фонду повседневной речи 

во всех языках, только в России понятие праздни-

ка является уникальным феноменом культуры, 

свидетельством неповторимости русской души, ее 

загадочности и широте. Для русского человека 

праздничное действо всегда казалось и «временем 

интенсивных переживаний», и «каким-то иным 

миром», преображающим все его существо [6, с. 

219]. Праздничное мироощущение русского чело-

века и всего российского социума можно охарак-

теризовать на эмоционально-психологическом 

уровне (как радость), на когнитивном уровне (как 

фиксацию смысла бытия), на эстетическом уровне 

(как обретение чувства прекрасного) и на уровне 

целостного мироощущения человека (как свободу 

и истинное счастье). 

В русском языке праздник изначально тракто-

вался как «перерыв повседневности». По В.И. Да-

лю, праздник – это «день, посвященный отдыху, 

не деловой, не работный», «празднуемый по уста-

ву церкви или же по случаю, относящемуся до 

местности, до лица» [4, с. 499]. Дефиниция из-

вестного российского лексикографа основана на 

источнике происхождения лексемы праздник – 

старославянском слове праздьнь, имеющем значе-

ние «свободный от работы» [8, с. 314]. Но, если 

необходимо глубже коснуться истории происхож-

дения данного лингвокультурного феномена, то 

следует обратиться к «Этимологическому слова-

рю» М. Фасмера, где немецкий лексикограф нахо-

дит взаимосвязь между словом праздник и словом 

порожний, основанную на корне -ра-: -оро- < -ра- 

[14, с. 353]. Порожний – значит, «пустой, незаня-

тый». Это же значение мы находим в определении 

слова праздьнъ в «Старославянском словаре» [13, 

с. 497], из которого вытекают значения глагола 

праздьновати: «быть свободным, праздным, ниче-

го не делать; посвящать свое время, отдаваться 

чему-либо; праздновать, отмечать событие» [13, с. 

497]. Таким образом, «Этимологический словарь» 

М. Фасмера и «Старославянский словарь» в каче-

стве одной из сем ядерной лексемы концепта 

ПРАЗДНИК определяют сему «безделье». 

Но в древнерусском языке лексема праздник 

имела много и других значений, среди которых, 

согласно «Словарю русского языка», основными 

являются следующие: 

1. Торжество, часто имеющее сакральный ха-

рактер и сопровождаемое ритуальными культовы-

ми отправлениями; дни, установленные для этого 

торжества. В праздник Пасхи. 

2. Веселье, ликование. Преложю праздникы 

ваши въ плачь, игрища ваша в сетование. 

3. Праздничное, радостное событие, радость. 

Рубаха бела – праздник есть младому. 

4. Праздничный пир, угощенье. Володимеръ… 

постави црквь и створи праздникъ великъ… . 

5. Досуг, свободное от трудов время. … ника-

ких себе праздников не зная. [12, с. 128]. 

Исходя из данных дефиниций, семантика лек-

семы праздник сводится, в основном, к понятию 

торжества. И в то же время, еще одной из сем яв-

ляется досуг, свободное время, т.е. «время без ра-

боты». Это же значение можно обнаружить и в 

других словарях. Так, при широком подходе быть 

праздным, как указывает В.И. Даль, значит «отды-

хать» вне зависимости от календарных праздни-

ков. Например, «В непогоду косцы празднуют»; 

«Мы в сумерки празднуем, сумерничаем, гуляем, 

отдыхаем, не делаем» [4, с. 500]. 

«Словарь русского языка» выявляет еще одну 

важную сему, входящую в дефинитивную струк-

туру лексемы праздник – «праздничный пир, уго-

щенье», которая соотносит понятие праздника в 

сознании русского человека с приемом гостей и 

обязательным застольем. 

«Словарь народных говоров» также упоминает 

выражение «собирать праздник», означающее 

«готовиться к празднику, накрывать на стол». 

Данное явление подтверждается многочисленны-

ми фактами из диалектной речи носителей русско-

го языка: «Подымают праздник – что сварить, 

что спечь я все могу» (Брян.); «Молодежь от 

праздника придет часов в пять утра» (Арх); Ка-

лачи да сушки только на съезжий праздник» (Арх) 

[11, с. 63-64]. Съезжий праздник – это пир, на ко-

торый съезжаются гости; большое застолье. 

Как отмечает Т.Ф. Извекова, русский праздник 

– это, в первую очередь, – застолье. Причем засто-

лье может состояться не только «по определенно-

му поводу», но и «без повода», что, действительно 

актуализирует семантику праздника как свободно-

го, «пустого» от работы, времени [5, с. 11]. 

Согласно «Словарю русских народных гово-

ров» праздник в сознании русского народа иногда 

ассоциируется с постом: Праздник исполнять – 

значит «соблюдать пост, поститься»: Мы праздник 
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исполняли, постовали в среду и пятницу [11, с.  

63]. 

Но праздник – это еще и «праздничное бого-

служение»: праздник – «день, в который соверша-

ется торжественное богослужение, в воспомина-

ние важнейших церковных и гражданских собы-

тий, также в честь некоторых святых» [10, с. 626]. 

Так, Пасха – «Годовой Праздник». Престоль-

ный праздник (главный праздник храма) именует-

ся «Высоким праздником». Праздник в честь Геор-

гия Победоносца – «Кавалерский праздник» [11, с. 

63]. 

«Словарь русских народных говоров» выделяет 

также сему «светского» характера – «праздничные 

покупки»: Мать в Москву уехала за праздником 

[11, с. 64]. Но это значение не типично для русско-

го концепта ПРАЗДНИК. 

Как показало проведенное нами дефинитивное 

исследование, концепт ПРАЗДНИК – явление 

сложное и многоаспектное. Мы выделили шесть 

основных сем языковой единицы праздник, явля-

ющейся ядром концепта ПРАЗДНИК: 1) безделье; 

2) торжество, радость; 3) досуг, свободное время; 

4) пир, угощенье, застолье; 5) настроение; 6) время 

для развлечения и забав. Периферийными семами 

являются: 1) пост; 2) богослужение; 3) празднич-

ные покупки. 

Как показал анализ лексикографического мате-

риала, концепт ПРАЗДНИК в языковой картине 

мира русского народа моделируется как с позиций 

секулярного (светского), так и с позиций религи-

озного сознания. Причем и первое и второе по-

разному моделирует и воспроизводит отношение 

русского народа к праздникам. В первом случае 

праздник ассоциируется с отдыхом и весельем, 

что актуализируется, к примеру, в следующих па-

ремиях: «Примечай будни, а праздники сами при-

дут», «У него праздники-то частые, а будни – 

одинаковые», «В праздник и у воробья пиво», 

«Праздник любит пивцо варить», «Добрая свадь-

ба неделю празднуется попойкою», «Добрый име-

нинник до трех дней», «В субботу на работу, в 

воскресенье на веселье», «В воскресенье веселье, в 

понедельник похмелье», «Для чашников да браж-

ников бывает много праздников», «Ленивому все-

гда праздник», «В соскресенье песни орет, а в по-

недельник кобылу ищет», «Для праздника Христо-

ва не грех выпить чарочку простова» [3, с. 417-

419]. 

Как видим, концепт ПРАЗДНИК с позиций се-

кулярного сознания  номинируется следующими 

лексемами: «пиво», «свадьба», «попойка», «по-

хмелье», «веселье», «именинник», «чарочка», «ле-

нивый». Крпоме того, в некоторых паремиях при-

сутствует антонимическая парадигма: «праздник – 

будень», т.е. будний день. 

Во втором случае праздник – это праздничное 

богослужение и дела милосердия, что отразилось в 

следующих пословицах: «У Бога всегда празд-

ник», «У Бога, что день, то и праздник», «В 

Москве каждый день праздник» (в столице России 

много церквей, каждая из которых названа в честь 

какого-нибудь события церковной истории или 

святого, память которого широко отмечается в 

определенный день), «Кто с Ангелами ликует, 

тому и праздник», «Воскресный день не наш, а 

Господень», «В день свят суеты спят», «Такой 

праздник, что в этот день и грешников в аду не 

мучат» (речь идет о таких праздниках, как Пасха 

и Благовещенье), «И дурак знает, что в Христов 

день праздник», «Сегодня Саввы, завтра Варва-

ры» [3, с. 417-419]. 

Итак, концепт ПРАЗДНИК с позиций религи-

озного сознания русского народа представлен сле-

дующими языковыми единицами: «воскресенье», 

«день Господень», «Христов день», «святой». В 

такие паремии, как правило, входят номинации 

праздников и имена святых. 

Концепт как аспект лингвокогнитивного уров-

ня отражает, с одной стороны, ментальность цело-

го народа (этноса), а с другой стороны, репрезен-

тирует индивидуальное сознание отдельно взятого 

человека (автора), являющегося представителем 

этого этноса. В связи с этим важно отметить ре-

презентацию концепта ПРАЗДНИК сквозь призму 

его индивидуального восприятия, что отражается 

в авторско-языковой картине мира. Примером то-

му является роман русского писателя Ивана Шме-

лева «Лето Господне», в котором широко пред-

ставлено христианско-народное представление о 

праздниках, затрагивавшее не только духовный 

мир русского народа, но и его быт. Причем лекси-

ческая структура концепта ПРАЗДНИК в его ху-

дожественном преломлении значительно отлича-

ется от дефинитивной характеристики данного 

концепта. Рассмотрим это на примерах контек-

стов, описывающих один из великих христианских 

праздников – Рождество. 

«Завтра заговины перед Филиповками. Так 

Рождественский пост зовется, от апостола Фи-

липпа: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз 

почитание его. А там и Введение, а там и Нико-

лин день, а там... Нет, долго еще до Рождества» 

[15, с. 228]. 

В этом фрагменте представлена религиозная 

составляющая концепта ПРАЗДНИК, которая ак-

туализируется в лексеме «заговины» (так называ-

ется день перед постом, когда в семье устраивает-

ся застолье с обилием пищи и питья), а также в 

номинациях праздников, о которых вспоминает 

герой: «Филипповки» (автор дает пояснение, что 

так называется «Рождественский пост»), Введе-
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ние (имеется в виду церковный праздник Введения 

во храм Пресвятой Богородицы), Николин день (19 

декабря русская православная церковь празднует 

день святого Николая Чудотворца), Рождество. 

«Наше Рождество подходит издалека, тихо. 

Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мо-

роженых свиней подвозят, – скоро и Рождество. 

Шесть недель постились, ели рыбу. ... Зато на 

Рождество –  свинину... А мороз такой, что воз-

дух мерзнет. Инеем стоит; туманно, дымно. И 

тянутся обозы – к Рождеству» [15, с. 106]. 

В приведенном выше контексте, несмотря на 

то, что автор от имени героя четыре раза повторил 

название церковного праздника – Рождество, мы 

имеем дело с бытовой стороной репрезентации 

этого праздника. Герой ждет этого праздника в 

предвкушении праздничного стола («свинина», 

«мороженые свиньи», «обоз») и любуется зимней 

природой, потому что в сознании русского народа 

Рождество – не праздник, если нет «глубокого сне-

га», «крепких морозов», «мерзлого воздуха», 

«инея», «туманной дымки». 

Важно отметить, что в романе И.С. Шмелева 

«Лето Господне» материальный (бытовой) аспект 

превалирует над духовной составляющей празд-

ника. Например, 

«Зеркально блестят паркетные полы, пахну-

щие мастикой с медовым воском, – запахом 

Праздника. В гостиной стелют «рождествен-

ский» ковер...»  [15, с. 237]. 

Праздник здесь представлен как «время требу-

ющее особой подготовки жилья». 

«Входит отец, нарядный, пахнет от него ду-

хами... 

– С праздником Рождества Христова, милые 

гости, - говорит он приветливо, – прошу отку-

шать, будьте как дома» [15, с. 122]. 

Согласно данному контексту, праздник у рус-

ского народа связан с традициями гостеприимства: 

«гости», «откушать», «будьте как дома». 

В данной статье нами была предпринята по-

пытка исследовать концепт ПРАЗДНИК в русской 

картине мира с позиций национального и автор-

ского языкового сознания. Проведя дефинитивный 

анализ концепта ПРАЗДНИК по данным лексико-

графических источников, мы выявили, что данный 

концепт актуализируется через такие семы, как 

«безделье»; «торжество», «радость», ««досуг, сво-

бодное время»; «пир, угощенье, застолье», «рели-

гиозные обряды,  «богослужение». В индивиду-

ально-авторской картине мира, представленной в 

романе И.С. Шмелева «Лето Господне» дефини-

тивная характеристика концепта ПРАЗДНИК зна-

чительно расширена. Праздник – это не только 

застолье. Частью праздника является время, отве-

денное на подготовку к нему, а сам праздник вос-

принимается в контексте традиций гостеприим-

ства, которое является национальной чертой рус-

ского народа. 

На наш взгляд, изучение языковой картины ми-

ра способствует осмыслению специфического от-

ражения бытия того или иного этноса через язык – 

исторически обусловленный способ восприятия 

мира. Выражаемые в языке концепты складывают-

ся в некую единую систему взглядов, своего рода 

коллективную философию, которая, являясь обя-

зательной для всех носителей, проявляется на 

уровне языковых единиц. 

Концепт ПРАЗДНИК является одним из базо-

вых концептов русской языковой картины мира. 

Он культурно обусловлен и национально специ-

фичен. Это концепт широкой семантики, потому 

что само понятие праздника можно трактовать с 

разных позиций: и как атрибут бытия человека, и 

как духовное состояние носителя языка. Изучение 

концепта ПРАЗДНИК помогает представить кол-

лективный и индивидуально-авторский образ 

праздника как лингвокультурного феномена, 

функционирующего в национальной картине мира 

русского народа. 
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The concept "holiday" in the Russian linguistic worldview 

 

Abstract: in the process of the linguocultural study of the linguistic worldview it seemed to us relevant to com-

prehensively consider the specificity of the concept HOLIDAY (PRAZDNIK), which defines the national culture 

of the Russian people. The aim of the article is to reveal the peculiarities of language representation of the concept 

HOLIDAY in the Russian national-language picture of the world. In the process of research the following tasks 

were set: 1) to reveal the meaning of the terms "language picture of the world" and "concept", referring to the 

works of Russian researchers; 2) to give etymological and definitive characteristics of the concept HOLIDAY 

(PRAZDNIK) from the position of Russian lexicographic sources; 3) to determine the features of collective repre-

sentation of the concept HOLIDAY (PRAZDNIK), based on permiological units; 4) to consider the specifics of the 

concept HOLIDAY (PRAZDNIK) actualization in the individual-author picture of the world, presented in the nov-

el I. S. Shmelev's novel "The Summer of the Lord". The author of this article, having first touched upon the etymo-

logical component of the concept HOLIDAY (PRAZDNIK), gives a definitive description of the concept, based on 

the dictionary HOLIDAY (PRAZDNIK) are related to the traditions, culture and peculiarities of everyday life of 

the Russian people. But this article represents not only the collective national worldview of the concept HOLIDAY 

(PRAZDNIK), which is analyzed on the example of the Russian proverbs, but also the author's worldview of this 

concept, presented in the novel of I.S. Shmelev "The Summer of the Lord". Her study allows us to conclude that 

the concept HOLIDAY (PRAZDNIK) in the artistic world of the writer has its own specific features, not always 

coinciding with the definitive characteristics of the concept. But, on the other hand, the author concludes that the 

national-collective picture of the world of the Russian people can become part of the author's picture of the world, 

which is clearly shown by the contexts of the novel "The Summer of the Lord". 

Keywords: language picture of the world, author's individual picture of the world, concept, national conscious-
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Трактат Фомы Кемпийского в романе Дж. Элиот «Мельница на Флоссе» 
 

Аннотация: статья посвящена малоисследованному в отечественном литературоведении аспекту твор-

чества английской романистки Дж. Элиот и вводит в научный оборот новый материал. Авторы анализиру-

ют своеобразие рецепции назидательного трактата Фомы Кемпийского «Подражание Христу» в романе Дж. 

Элиот «Мельница на Флоссе». Конфликт чувства и долга исследуется на уровне сюжета, системы персона-

жей, символики. 

Сделан вывод о том, что психологический портрет героини создан под влиянием нравственных сентен-

ций религиозного текста. Поиск истины приводит героиню к христианскими идеям смирения и любви к 

ближнему и стремлению осуществить их в реальной жизни. В статье акцентируется внимание на противо-

речивом отношении Дж. Элиот к христианским догматам: романистка полагала, что отречение человека от 

полноценной жизни не приведет к счастью, а только умножит душевные страдания. Таким образом, сю-

жетная линия имеет два важных структурных элемента: духовный кризис и прозрение. Дж. Элиот чередует 

описание чувств героини с цитированием отрывков из трактата, которые резонируют с эмоциями девушки 

и служат их усилителем. 
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Как отмечает Т.А. Пирусская [2, с. 72], Дж. 

Элиот, не являясь сторонницей антиклерикализма, 

была убеждена в праве человека на истину, а дог-

матический характер религии, по ее мнению, 

ограничивал возможности человека к познанию. 

Вместе с тем романистка признавала то воздей-

ствие, которое религия оказывает на общество, и 

считала, что внутренний мир верующего человека 

заслуживает того, чтобы быть изображенным в 

книгах. 

В романе «Мельница на Флоссе» («The Mill on 

the Floss», 1860) важную роль играет религиозная 

символика. Значение книги Фомы Кемпийского 

«О подражании Христу» («The Imitation of Christ», 

1427) связано с тем влиянием, которое трактат 

оказал на Мэгги Талливер: в самые непростые для 

девушки моменты (такие как разорение ее семьи) 

назидательное слово монаха служило для героини 

утешением. Нравственные сентенции, изложенные 

в трактате, помогали Мэгги справиться с эмоция-

ми и переживаниями, найти свое предназначение в 

жизни – быть поддержкой для близких. Чтобы 

подчеркнуть исключительное влияние книги Фо-

мы Кемпийского на мировоззрение и самоощуще-

ние героини, Джордж Элиот вводит в текст образ 

невидимой руки, которая указывает девушке путь: 

«Далекое прошлое вернулось к ней, возродив дух 

самоотречения, верность, преданность и былую 

решимость. Слова, подчеркнутые спокойной ру-

кой в маленькой старой книжке, которые она вы-

учила наизусть когда-то, рвались с уст и излива-

лись в невнятном шепоте, терявшемся в шуме до-

ждя, хлещущего по окну, в громких завываниях и 

реве ветра: «Я несу крест, я получил его из рук 

твоих, и я буду нести его до самой смерти, ибо ты 

возложил его на меня» [3, с. 547]. 

Неизвестно, кто делал заметки в книге: их 

безымянный автор сливается в восприятии Мэгги 

с образом самого Фомы Кемпийского, и вместе 

они формируют третьего, вне сюжетного персо-

нажа «Мельницы на Флоссе» – Наставника, сове-

ты которого на несколько лет определяют фило-

софию главной героини. 

Трактат «О подражании Христу» дважды упо-

минается в романе – в четвертой книге, а затем в 

седьмой. Сделано это с целью продемонстриро-

вать читателю эволюцию внутреннего конфликта 

Мэгги, который остается ведущей темой произве-

дения на всем его протяжении. Сущность этого 

конфликта заключается, с одной стороны, в борьбе 

долга и чувства (внутренний план), с другой – в 

противостоянии личности и общества (внешний 

план). 
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В четвертой части романа, которой Джордж 

Элиот дает аллегорическое название «Юдоль уни-

чижения» («The Valley of Humiliation»), Мэгги 

впервые сталкивается с по-настоящему серьезным 

испытанием: на ее глазах рушится безмятежный 

мир Дорлкоутской мельницы. Героиня осознает, 

что те вещи, которые в детстве казались ей незыб-

лемыми, в действительности исчезают легко и 

просто, оставляя после себя пустоту. Из-за соци-

альных условностей, которые налагали на женщин 

XIX в. определенные ограничения, Мэгги не мо-

жет оказать деятельной поддержки близким и ока-

зывается в роли пассивного наблюдателя. Однако 

это вступает в противоречие со страстным харак-

тером героини, и в результате Мэгги переживает 

душевный кризис. Из-за неудовлетворенной по-

требности в любви и невозможности проявить се-

бя героиня впадает в уныние. 

Дж. Элиот удается создать правдоподобный 

психологический портрет Мэгги. В четвертой ча-

сти «Мельницы на Флоссе» действие сведено к 

минимуму, в тексте преобладают описания и рас-

суждения – это позволяет писательнице сосредо-

точить внимание читателя на эмоциональном со-

стоянии главной героини. Автор подробно описы-

вает мысли Мэгги, объясняет причины ее недо-

вольства собой и окружающими, а также обосно-

вывает решение героини сбежать из действитель-

ности в мир книг: в тех условиях, в которые была 

поставлена Мэгги, эскапизм был единственной ее 

возможностью справиться с эмоциональным гру-

зом. 

Несмотря на богатый книжный материал, кото-

рым располагала Мэгги, ни учебная, ни художе-

ственная литература не смогла дать девушке необ-

ходимого – помочь ей смирить охватывающие ее 

страсти: «ею овладевали самые необузданные 

фантазии: она убежит из дому на поиски менее 

убогой и мрачной жизни, она отправится к како-

му-нибудь великому человеку – например, к Валь-

теру Скотту – и расскажет ему, как она несчастна 

и как умна, и он, уж конечно, ей поможет» [3, с. 

310]. 

Именно в момент отчаяния Мэгги впервые бе-

рет в руки толстый том в потрепанном переплете, 

с желтыми страницами, подчеркнутыми выцвет-

шими чернилами. В этой книге героиня находит 

мудрость человека, который испытал когда-то те 

же невзгоды, что и Мэгги, но который сумел найти 

способ их преодолеть. Весь пережитый опыт автор 

– в лице Фомы Кемпийского и анонимного чита-

теля, выделяющего некоторые сентенции каран-

дашом, – заключает в короткой формуле: «исторг-

нуть из сердца своего всю таящуюся там чрезмер-

ную любовь к самому себе и ко всем земным бла-

гам» [3, с. 312]. 

Дж. Элиот, включая в текст романа отрывки из 

трактата Фомы Кемпийского с рассуждениями о 

пороке и добродетели, о смирении и любви к 

ближним, самоотверженности и отказе от мирской 

суеты, не просто воспроизводит высказывания бо-

гослова, но организует их таким образом, чтобы 

они совпадали с рассуждениями Мэгги. Автор че-

редует описание чувств героини с цитированием 

тех отрывков трактата, которые резонируют с 

эмоциями девушки и служат их усилителем. 

И.Ф. Гнюсова [1, с. 20-21] в статье, посвящен-

ной влиянию, которое Дж. Элиот оказала на Л.Н. 

Толстого, сводит идеи Фомы Кемпийского к четы-

рем тезисам: 1) недовольство жизнью у людей 

проистекает из себялюбия; 2) ученость не позво-

ляет достичь мира в душе; 3) долг человека – пом-

нить о страданиях других людей; 4) познать исти-

ну можно только смиренным трудом и служением 

Богу. Таким образом, причину несчастья человека 

Фома Кемпийский видит в эгоизме: тот, кто дума-

ет только о себе, никогда не обретёт подлинной 

радости, которая кроется в самоотречении и люб-

ви к ближним. Подобные суждения становятся для 

Мэгги откровением – результатом стало то, что 

«она со всей стремительностью пылкой мысли, 

которая рвется за пределы настоящего, строила 

планы самоуничижения и беззаветной преданно-

сти богу, и в экстазе открытия отказ от себя казал-

ся ей путем к той внутренней удовлетворенности, 

которой она так давно и так тщетно ищет» [3, с. 

314]. 

Дж. Элиот специально подбирает такие слова, 

которые бы указывали на неизменную черту в ха-

рактере героини – ее страстность. Даже ступив на 

путь самоотречения, Мэгги не может перебороть в 

себе это качество: она по-прежнему остается эмо-

циональной девушкой, которая впадает из одной 

крайности в другую. Находясь в духовном поиске 

истины, которая в конце концов открывается ей в 

трактате Фомы Кемпийского Мэгги проникается 

христианскими идеями смирения и безвозмездной 

любви к ближнему и старается осуществить их в 

реальной жизни. 

Постепенно героиня переосмысливает нрав-

ственные наставления – перестает идеализировать 

философские высказывания Фомы Кемпийского и 

начинает размышлять над тем, как они могут быть 

применены в жизни. В данном факте выражается 

противоречивое отношение Дж. Элиот к религии и 

ее догматам): романистка полагала, что отречение 

человека от полноценной жизни не приведет лич-

ность к счастью, а только умножит ее терзания. 

Таким образом, сюжетная линия Мэгги имеет два 

важных структурных элемента: духовный кризис и 

прозрение. Героиня в момент, когда ей открывает-

ся истина, сначала воспринимают ее как нечто 
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очевидное (забыть о собственных нуждах, тру-

диться на благо окружающих), но дальнейшие со-

бытия заставляют ее пересмотреть свою оценку и 

вдуматься в подлинный смысл сентенций Фомы 

Кемпийского, заключающийся в следующем: от-

каз человека от себя сопряжен с большими стра-

даниями и мучительной внутренней борьбой. Пер-

воначальное воодушевление сменяется горечью, 

после которой наступает смирение, и именно под 

воздействием последней Мэгги укрепляются в 

своих моральных принципах. 

Исходя из этих рассуждений, можно сделать 

вывод, что Джордж Элиот оценивает решение 

Мэгги как необдуманное и в некоторой степени 

лицемерное: вдохновившись идеей жертвенности, 

героиня создала в своем сознании образ девушки-

страдалицы, который стремилась воплотить в се-

бе, тайно надеясь на вознаграждение. В понима-

нии Мэгги жертва во имя всеобщего блага, ком-

пенсируется общественным признанием, которое, 

в свою очередь, знаменует внутреннюю победу 

личности над собой и оправдывает те лишения, на 

которые ей пришлось пойти. Мэгги решила игно-

рировать собственные желания, не осознавая, что 

«самоотречение неотделимо от печали – пусть мы 

несем эту печаль с охотой» [3, с. 314], и по-

прежнему мечтала о счастье в его мирском пони-

мании, будучи объятой «ликованием, ибо нашла 

ключ к нему (счастью)» [3, с. 314]. 

Лишь намного позднее, в седьмой части романа 

«Избавление» («The Final Rescue») Мэгги окажет-

ся способна по-настоящему оценить значение 

наставлений Фомы Кемпийского. Случится это 

после того, как она узнает ценность взаимной 

любви и тяжесть расставания с ней. Лишь встав 

перед выбором между личным счастьем и сча-

стьем близких, Мэгги открывается истинное по-

нимание жертвы: решение отказаться от любви 

Стивена Геста дается героине тяжело, но именно 

это и делает ее поступок по-настоящему жертвен-

ным: «с криком отчаяния Мэгги упала на колени, 

прижавшись искаженным от горя лицом к столу» 

[3, с. 548]. Примечательно, что Джордж Элиот за-

остряет внимание на внешнем проявлении страда-

ний героини: с одной стороны, это делает сцену 

более напряженной и выразительной, с другой – 

писательница визуализирует тяжесть того выбора, 

который делает Мэгги. Героиня не только испы-

тывает душевные муки, но она также страдает и 

физически, и это сочетание в совокупности дает 

читателю полное представление о том, что это та-

кое – жертвовать чем-то ради высшего идеала. 

Подводя итог, можно сказать, что трактат Фо-

мы Кемпийского входит в жизнь Мэгги Талливер 

в роли нравственного ориентира. Джордж Элиот 

специально создает образ Наставника, близкого 

героине по духу, чтобы те моральные уроки, кото-

рые излагаются им на страницах «Подражания 

Христу», оказали на Мэгги куда большее влияние, 

чем то, которое она могла бы испытать, не чув-

ствуя родства с автором трактата. В мире «Мель-

ницы на Флоссе» книга Фомы Кемпийского вы-

ступает, с одной стороны, как символ небесного 

знания, с другой – как символ земной мудрости. 

Первое объясняется тем, что в трактате излагают-

ся идеи, развивающие традиционные заветы хри-

стианства, а второе – тем, что осознание, казалось 

бы, простых нравственных истин дается героям с 

большим трудом, так как конфликт между несо-

вершенной человеческой природой и религиозным 

идеалом неизбежен. Персонажам приходится са-

мостоятельно искать пути решения своих внут-

ренних противоречий с опорой на жизненный 

опыт. 

В символике романа «Мельница на Флоссе» 

(река Флосс, книга Фомы Кемпийского «О подра-

жании Христу», Библия) находит выражение по-

зиция Дж. Элиот в отношении к религии и поиску 

предназначения человека в мире. 
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Work of Thomas à Kempis in G. Eliot`s novel «The Mill on the Floss» 

 

Abstract: the article is devoted to the little-studied aspect of the work of the English novelist G. Eliot in Rus-

sian literary studies and introduces new material into scientific circulation. The authors analyze the peculiarity of 

the reception of Thomas à Kempis edifying treatise «The Imitation of Christ» in the novel by G. Eliot «The Mill on 

the Floss». The conflict of feeling and duty is explored at the level of the plot, the system of characters, symbolism. 

It is concluded that the psychological portrait of the heroine was created under the influence of moral maxims of 

a religious text. The search for truth leads the heroine to Christian ideas of humility and love for one's neighbor and 

the desire to implement them in real life. The article focuses on the contradictory attitude of G. Eliot to Christian 

dogmas: the novelist believed that a person's renunciation of a full life would not lead to happiness, but would only 

multiply mental suffering. Thus, the storyline has two important structural elements: a spiritual crisis and an epiph-

any. G. Eliot alternates the description of the heroine's feelings with quoting passages from the treatise that resonate 

with the girl's emotions and serve as their amplifier. 
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Аннотация: цель данного исследования – выявить особенности парцеллированных конструкций татар-

ского языка как средств выражения экспрессивного синтаксиса. Научная новизна исследования заключает-

ся в том, что выявлены характеристики синтаксических конструкций парцелляции в татарском языке. Об-

лигаторность знака препинания выступает признаком дифференциации присоединительной конструкции от 

парцеллированной. Многоаспектный анализ предполагает разбор парцелированных конструкций по шести 

параметрам: 1) структуре; 2) функции; 3) локализации; 4) типу связи; 5) удаленности (контактные, дистант-

ные и абзацные парцелляты); 6) количеству (монопарцелляты, полипарцеляты). В результате доказано, что 
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шению к парцеллеме; 4) сочинительный способ связи является основным; 5) реализуются все коммуника-

тивные нагрузки. Интересный тип парцеллированых конструкций представляют собой вторые предложения 

в составе сложносочиненных, которые должны были бы присоединяться союзом и к первому, однако жела-

ние автора их акцентировать, позволяет ему ставить перед союзом точку. Коммуникативная нагрузка в 
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Введение 
Актуальность исследования обусловлена 

необходимостью выявления потенциала парцел-

лированных конструкций в репрезентации экс-

прессивности в татарском языке. Изучение кате-

гории экспрессивного синтаксиса представляет 

одно из приоритетных направлений татарского 

языкознания. 

Для реализации заявленной цели были наме-

чены и получили свое решение следующие за-

дачи: 1) проведен теоретический анализ категории 

парцелляции с детерминацией структурных эле-

ментов и критериев дифференциации; 2) проведен 

разбор парцеллированных конструкций по струк-

турно-семантическим критериям; 3) определены 

особенности парцелляции в татарском языке. 

В работе были задействованы методы струк-

турного, описательного, семантического анализа. 

В качестве материала исследования был ис-

пользован: 

Письменный корпус татарского языка (далее 

ПКТЯ). 

Объем корпуса татарского языка в настоящее 

время составляет более 500 миллионов слов 

(620 млн токенов), число различных словоформ 

– около 5 миллионов. 

Теоретическая значимость несомненна, так как 

полученные результаты значительно расширяют 

область научных знаний о парцелляции в татар-

ском языке и вносят весомый  вклад в теорию экс-

прессивного синтаксиса. Практическое значение 

заключается в том, что материалы  могут быть 

применены при подготовке курсов по культуре 

речи, синтаксису, этнолингвистике, а также при 

составлении учебных пособий по грамматике та-

тарского языка. 

Теоретико-методологические подходы 

В толковании синтаксической экспрессивности 

невозможно разграничить экспрессивное от эмо-

ционального, стилистического, выразительного, 

образного, коннотативного и, наконец, эстетиче-

ского, связанного с основной функцией языка – 

перлокуцией. Из эстетического отношения возни-

кает оценка, насколько высказывание является 

эстетически устроенным, красивым, гармонич-

ным, совершенным. Синтаксическая экспрессив-

ность предполагает взаимодействие  кодированно-

го (отправителя) и декодированного (получателя) 

видов. Синтаксическая экспрессивность настолько 

широка и разнообразна, что развилось особое 

грамматико-стилистическое направление – экс-

прессивный синтаксис, в рамках которого изуча-

ется и функционально-стилистическая экспрес-

сивность. По мнению А.П. Сковородникова, “син-

таксическая экспрессивность является абстракт-

ной категорией – она предстает как усилительная 
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(сенсибилизирующая) конструкция” [1, c. 232]. 

Традиционно выделяют шесть основных направ-

лений исследования экспрессивного синтаксиса: 

1) общие проблемы; 2) экспрессивность синтакси-

ческих единиц; 3) синтаксические фигуры; 4) экс-

прессия синонимии синтаксических фигур; 5) 

функционально-стилистические аспекты; 6) экс-

прессивность частей речи. Экспрессивность син-

тагматической расчлененности [2], экспрессивная 

модификация предложения [3], синтаксические 

выразительные средства и стилистические приемы  

[4] становятся объектами изучения. Предпринятое 

исследование вписывается в парадигму современ-

ных научных тенденций и соответствует второму 

направлению. Предметом выступают экспрессив-

ные конструкции, противопоставляемые находя-

щимся в состоянии синтаксического покоя кон-

струкциям, согласно формулировке Э.М. Берегов-

ской [5, c. 5]. Как взаимодействуют информацион-

ная структура высказывания,  субъективное жела-

ние адресанта сфокусировать внимание адресата и 

синтаксическая норма, детерминированная струк-

турно-типологической принадлежностью языка? 

Традиции изучения данного явления присутствует 

во всех языках, например, монография Б. Тошови-

ча “Экспрессивный синтаксис глагола” [6] на ма-

териале сербского / хорватского языков”. 

Существует два критерия дифференциации 

присоединительных и парцелированных кон-

струкций: функционально-семантический и струк-

турно-синтаксический (грамматический). 

Можно наглядно продемонстрировать реализа-

цию принципа реконструкции “нормализованно-

го” высказывания путем реинтеграции как прин-

ципа разграничения парцелированных (экпрессив-

ных) и стандартных конструкций на материале 

татарского языка. Этот прием был предложен Ю. 

В. Богоявленской и был успешно использован на 

материале русского языка. В результате реинте-

грации парцеллированного высказывания “струк-

тура предложения восстанавливается в единое не-

разрывное целое и с точки зрения семантики вы-

сказывания, и с точки зрения синтаксиса», то есть 

дополнительных знаком препинания [7, c. 27]. Да-

же если в случае интеграции возникнет необходи-

мость в запятых, то их использование будет толь-

ко грамматически формальным, а не синтаксиче-

ски значимым. 

Ә син... Яратам дигəн идең бит! / А ты... Гово-

рила, что любишь! 

В этом предложении автор намеренно разделя-

ет многоточием подлежащее от предиката. Стан-

дартная фраза выглядила бы следующим образом: 

Ә син яратам дигəн идең бит! / А ты говорила, что 

любишь! 

На примере наших примеров убедительно до-

казывается точка зрения о том, что облигатор-

ность знака препинания выступает признаком 

дифференциации присоединительной конструкции 

от парцеллированной. Депарцелляция или дезин-

теграция является детерминирующим фактором в 

определении статуса конструкции. В полемике с 

исследователями, предлагающими разные дефи-

ниции парцелляции,  нами научно обосновывается 

убеждение в том, что главной дефиниционной до-

минантой является намеренное расчленение еди-

ной синтаксической структуры высказывания в 

целях экспрессии. 

Скрупулезный анализ теоретической литерату-

ры позволяет прийти сделать вывод о том, что в 

зарубежном языкознании отсутствует четкая диф-

ференциация сегментированных конструкций, то 

есть иметь ввиду решение вопроса терминологи-

ческой эквивалентности: sentence fragments (фраг-

менты предложений), fragments (фрагменты), non-

sentences (не являющиеся предложениями), 

rhetorical fragments (риторические фрагменты), 

minor sentences (малые / неполные предложения) 

[8]. 

Критериями дифференциации с опорой на ис-

следования Ю.В. Богоявленской нами выделяются 

следующие: 1) трехчленность структуры (парцел-

лема, парцеллографема и парцеллят); 2) неавто-

номность; 3) графическая оформленность (заглав-

ная или строчная буква); 4) не комплементарность 

(не увеличивает объем значения предыдущего вы-

сказывания); 5) функция акцентирования [7, c. 32]. 

Семантический критерий разграничения присо-

единения и парцелляции сформулирован Е. В. Се-

врюгиной в 2012 году, суть которого заключается 

в  том, что “изменения, вносимые парцеллятом, 

связаны с логическим выделением и смысловым 

«подчеркиванием» [9]. Хезитация может  также 

оформляться пунктационно, но не служит целям 

экспрессии. 

Многоаспектный анализ предполагает разбор 

парцелированных конструкций по шести парамет-

рам: 1) структуре; 2) функции; 3) локализации; 4) 

типу связи; 5) удаленности (контактные, дистант-

ные и абзацные парцелляты); 6) количеству (мо-

нопарцелляты, полипарцеляты). 

Прагматика функционирования парцеллиро-

ванных конструкций связана с их коммуникатив-

ной функцией. Главной функцией парцелляции 

является фокусировкка внимания адресата путем 

синтаксического выделения [10, c. 56]. Сопут-

ствующими коммуникативными нагрузками при-

знаются случаи парцелляции: оценочной, ритми-

ческой, художественно-изобразительной, описа-

тельной, резюмирующей, эффекта стоп-кадра и 

замедленного кадра, нарастания ритма повество-
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вания, создания эффекта непринужденной устной 

разговорной речи, неожиданной развязки или кон-

траста. 

Ю.В. Богоявленская в своей работе «Теория и 

методология сопоставительного когнитивно-

семиотического корпусного исследования парцел-

ляции во французских и русских печатных СМИ» 

указывает, что структура парцелляции включает 

три компонента: парцеллема (предложение, от ко-

торого отделен акцентированный компонент), 

парцеллографема (отделяющий знак препинания) 

и парцеллят (сама отделенная структура) [7, c. 37]. 

Парцеллографемами являются: точке, точке с за-

пятой, многоточию, восклицательному знаку, во-

просительному знаку и тире с потенциалом семан-

тической акцентуации. 

Результаты и обсуждение 

(1) Шау шу га. Тəмəке төтененə түзə алмыйча, 

яшь ярымлык нəни бала елый да е л ы!  / Шумиха. 

Не выдержав табачного дыма, полуторагодовалый 

малыш даже заплакал! (Казан утлары, ПКТЯ)  

(Здесь и далее перевод автора). 

(2) Шау чəчəктə утырасыздыр инде. Шау шу, 

алкышлар.  Шау-шу, бар җирдə плакатлар, бəйрəм 

бездə, кыскасы... / Полностью утопаете в цветах. 

Шум, аплодисменты. Шум, повсюду плакаты, 

праздник у нас, словом... (Матбугат.ру, ПКТЯ). 

В примерах (1) и (2) представлены однокомпо-

нетный и двухкомпонентный контактные парцел-

ляты с сочинительным типом связи в препозиции 

(1) и интерпозиции (2) к парцеллеме с художе-

ственно-изобразительной коммуникативной 

нагрузкой. Парцеллографема представляется со-

бой точку в обоих примерах (1), (2). 

(3) Шау чəчəкле бу утрауларда халык күп 

яши... Мин ул халыкны әсәрнең укучылары дип 

аңлыйм. / Эти острова, утопающие в цветах, гу-

стонаселены... Я воспринимаю этот народ как 

читателей данного произведения (А. Тимергалин, 

ПКТЯ). 

(4) Бəрəңге бакчасына күз ташлады һəм горур-

ланып куйды: тере кəртинкə инде, кəртинкə!  Шау 

чәчкәдә. / Посмотрел на картофельный огород и с 

гордостью воскликнул: картинка, живая картинка! 

Вся в цветах. (А. Хəлим. ПКТЯ). 

(5) Тə - əк, мунча өлгереп тə җиткəн икəн инде. 

Сулары шау кайнар. / Ну-ка, баня уже созрела. Во-

да совсем горячая. (Аманулла, ПКТЯ). 

(6) Ә син, йомшак кəнəфигə чумып, уйларың 

белəн уйныйсың.  Әйе, әйе, уйныйсың... / Ты по-

гружаешься в мягкое кресло и играешь со своими 

мыслями. Да, да, ты играешь... (А. Мансуров, 

ПКТЯ). 

(7) Тик кичен юана күрмə инде. Мунчам өл-

гергән булыр. / Вечером не мойся. Моя баня, 

наверное, прогреется (Г. Әпсəлəмов, ПКТЯ). 

Поликомпонентные контактные парцелляты с 

сочинительным (3)-(6) и подчинительным (7) ти-

пом связей в постпозиции к парцеллеме с резюми-

рующей коммуникативной нагрузкой представле-

ны в примерах (3) - (7). Парцеллографема в виде 

точки (5),(7), многоточия (3, 6) и восклицательно-

го знака (4) присоединяет к парцеллеме. 

 

(8) Барлык ландышлар да чəчəк атмый. Чөнки 

күңелсез. / Не все ландыши цветут. Потому что 

скучно (А. Мансуров, ПКТЯ). 

(9) Мин сиңа күпне бирдем... Ә син... Яратам 

дигəн идең бит! / Я многое тебе дал... А ты... Ты 

же говорила, что люблю! (А. Мансуров, ПКТЯ). 

(10) Барно җыр биюгə оста иде Барно. Ә син 

рухи яктан бай. / Барно был мастером пения и 

танцев. А ты духовно богат. (А. Нəҗми, ПКТЯ). 

(11) Күп кенə иҗат кешелəре кебек син ялгыз-

лыкта яшəячəксең.  Ә менə мин медицнаны ярат-

тым / Как и многие творческие люди, Вы будете 

жить в одиночестве. А вот медицину я любил   (А. 

Нəҗми, ПКТЯ). 

Поликомпонентные (8), (10), (11) и моноком-

понентный (9) контактные парцелляты с подчини-

тельным (8) и с сочинительным (9)-(11) противи-

тельным типом связей в постпозиции к парцелле-

ме несут в себе  коммуникативную нагрузку кон-

траста (10), (11), нарастания ритма повествования 

(9) и резюмирования (8). Парцеллографема в виде 

точки (8), (10), (11) и многоточия (9) присоединяет 

к парцеллеме. 

(12) Сакчылар үзеңне тотсалар... сине якларга 

минем кодрəтем дə җитмəс. / Если охранники ве-

дут себя неадекватно... я не в силах защитить те-

бя (А. Гадел, ПКТЯ). 

(13) Аны икенче бервакыт сөйләшербез...  Син 

хəзер шуны əйт: фатирың кемдə? / Поговорим об 

этом в другой раз... Теперь скажи: у кого твоя 

квартира? (Г. Ибраһимов, ПКТЯ). 

(14) Рəхмəт яхшы сүзеңə. Төлкебикә. / Спасибо 

за ваше доброе слово. Лиса. (А. Гадел, ПКТЯ). 

(15) Ә син кузгал. Каушама, җебеп төшмә. / А 

ты трогайся в путь. Не смущайся, не смущайся. (А. 

Хəсəнов, ПКТЯ). 

Парцеллят представляет собой условное пред-

ложение (12) или первое предложение сложносо-

чиненного (13) с коммуникативной нагрузкой кон-

траста, а также может быть обращением (14) или 

перечислением однородных предикатов в форме 

императива (15). Парцеллографема представляется 

собой многоточие (12), (13) или точку (14), (15). 

(16) Соңгы елларда төшкəн тукмаклар аны 

һəрнəрсəгə, һəр кешегə сак карарга өйрəтеп өл-

гергəн инде. Һәм бу шикчеллек аңарда бик озак 

дәвам итәчәк әле./ За последние годы он уже 

научился осторожно относиться ко всему, к каж-
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дому человеку. И это подозрение продлится у не-

го еще очень долго. (А. Тимергалин, ПКТЯ). 

(17) Ирек мəйданында мəҗбүри лозунглар ише-

теп гарык булгач, гап-гади бер адəми затның яз 

бəйрəме белəн тəбриклəве, ихласлылыгы миңа да 

шифалы тəэсир итте. Һәм бу көн безнең өчен чын-

нан да бәйрәм булды дип әйтә алам. / Когда мне 

надоело слышать обязательные лозунги на площа-

ди Свободы, искренность и поздравления с празд-

ником весны простого человека произвели на меня 

неизгладимое впечатление. И могу сказать, что 

этот день стал для нас по-настоящему праздни-

ком.(А. Тимергалин, ПКТЯ). 

(18) Антик сəнгатьтəн үк шулай, татарда да. 

Һәм бу аңлашыла. / Так же, как и в античном ис-

кусстве, так же и в татарском. И это понятно. (А. 

Әхмəдуллин, ПКТЯ). 

Интересный тип парцеллированых конструк-

ций представляют собой вторые предложения в 

составе сложносочиненных, которые должны бы-

ли бы присоединяться союзом и к первому (16) -

(18). Однако желание автора их акцентировать, 

позволяет ему ставить перед союзом точку. Ком-

муникативная нагрузка в этом случает будет ре-

зюмирующей. 

(19) Хəзер халык театрга ашыга, артистлар 

соңгы гримнарын салалар. Зал гөрли, алкышлар... / 

Сейчас народ спешит в театр, артисты снимают 

последний грим. Зал ликует, аплодисменты... (Г. 

Әпсəлəмов, ПКТЯ). 

(20) Зал гөрли, алкышлар... Зал гүли, тик инде 

тынганнан - тына бара./ Зал гудит, аплодисмен-

ты... Зал гудит, но уже тихо.  (Татар электрон ки-

тапханəсе, ПКТЯ). 

Одинаковый полипарцеллят в препозиции (20) 

и постпозиции (19) несет коммуникативную 

нагрузку эффекта стоп-кадра и присоединяется в 

обоих случаях многоточием. 

Следствием проведенного качественного ана-

лиза стал количественный, результаты которого 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Количественные показатели параметров парцелляции 

Параметр Количество 

парцеллографема Точка – 10; многоточие 9;  

восклицательный знак 1 

монопарцелят / полипарцеллят 2/18 

Препозиция / постпозиция 5/15 

Сочинительный / подчинительный тип связи 14 /6 

Коммуникативная нагрузка: художественно-изобразительной – 2;  

резюмирование – 14; контраст – 1; 

нарастания ритма повествования – 1; эффект стоп-кадра – 2. 
 

Заключение 

Таким образом на основе анализа парцеллиро-

ванных конструкций татарского языка можно сде-

лать следующие выводы о синтаксической пар-

целляции в татарском языке: 1) доминируют по-

липарцелляты; 2) точка является самой частотной 

парцеллографемой, за ней следует многоточие; 3) 

постпозиция преобладает над препозицией по от-

ношению к парцеллеме; 4) сочинительный способ 

связи является основным; 5) реализуются все ком-

муникативные нагрузки. 
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Агрессия и невежливость в радиодебатах в Чили: дискурсивные стратегии завоевания престижа 

 

Аннотация: радио является средством массовой информации с самым высоким уровнем доверия в Чи-

ли, и несмотря на появление новых цифровых технологий с годами его значение в чилийском обществе не 

ослабевает. Среди элементов, характеризующих радио и сделавших ее популярным средством массовой 

информации, – широкий спектр программ, в которых сочетаются информативные, разговорные и развлека-

тельные слоты. Кроме того, в период выборов радиостанции включают в свою программную сетку такой 

жанр как предвыборные политические дебаты. В контексте прагматических исследований в данной статье 

изучается использование агрессии и проявления невежливости в ходе взаимодействия и общения кандида-

тов и журналистов в радиодебатах, как часть построения и обсуждения социального имиджа и повышения 

престижа. В частности, анализируется их проявление в иронии, как одного из видов дискурсивных страте-

гий для осуществления политической и полемической работы в дебатах. Основная цель статьи – выявить 

роль, которую играет ирония в этом жанре, и эффекты, которые она оказывает на собеседников, а также 

рассмотреть применяемые политиками средства и методы для улучшения своего социального образа и 

нанесения ущерба имиджу оппонента. 
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Введение 

Впервые радиодебаты начали проводиться в 

Чили в июне 2017 года в рамках президентских 

праймериз коалиций Chile Vamos и Frente Amplio. 

В этой первой версии дебаты имитировали телеви-

зионный формат жанра, когда группа журналистов 

задавала вопросы каждому из кандидатов, а также 

проводила раунды между ними. 

В результате медийного и полемического ха-

рактера радиодебатов, взаимодействие между со-

беседниками превращается в поле битвы, где каж-

дый участник стремится защитить свой имидж и 

разрушить имидж противника в ходе коммуника-

ции. Как следствие этой динамики, дискурс кан-

дидатов и журналистов может быть связан со 

стратегиями агрессии и невежливости, понимае-

мыми как намеренные, беспричинные и кон-

фликтные выпады, угрожающие имиджу другого 

[8, p. 46]. Поскольку дебаты регулируются прави-

лами модерации, нелегко совершать неучтивые 

поступки, не нанося ущерба собственному ими-

джу. Ирония, как проявление невежливости и гру-

бости, становится наиболее стратегическим сред-

ством для этих целей, благодаря своему качеству 

косвенного действия и большому социальному 

одобрению, которое она получает, так как воспри-

нимается как признак хитрости со стороны гово-

рящего. 

На основе дискурсивного исследования ставит-

ся задача выявить роль агрессии в радиодебатах в 

процессе переговоров в построении социального 

имиджа кандидатов и журналистов и, в частности, 

ее проявления в иронии. Это делается для того, 

чтобы объяснить её использование в качестве 

лингво-дискурсивной стратегии и последствия, 

которые она вызывает в развитии взаимодействия. 

Конкретными целями являются, во-первых, 

описание дискурсивного построения взаимодей-

ствий, происходящих в дебатах. Во-вторых, пред-

варительно определить типы высказываний, в ко-

торых обычно проявляются агрессия и невежли-

вость, как со стороны журналистов, так и со сто-

роны кандидатов. В-третьих, выявить лингвисти-

ческие элементы дискурса, которые способствуют 

усилению эффекта иронии. 

Изложение основного материала статьи 

Предвыборные политические дебаты. Полити-

ческий дискурс – это самостоятельный жанр [6, p. 

12; 5, p. 675], который, будучи частью макрожанра 

агонально-конфликтного дискурса, характеризует-

ся идеологизированностью [33, p. 17] и протекает 

в запланированном устном контексте, с целью об-

мена идеями об общественном и общем [27, p. 67]. 

Его изучение получило широкое развитие в рам-

ках Критического дискурсивного анализа, в кото-

ром выделяются такие авторы, как Боливар и Аль-
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варес [7], Шародо [10] и Водак [34], подчеркива-

ющие важность эффекта убеждения в реализации 

власти в дискурсе. 

Среди проявлений политического дискурса 

можно выделить поджанр предвыборных полити-

ческих дебатов, характеризующихся участием 

двух или более кандидатов, модератора и, опцио-

нально, журналистов, которые проводят раунды 

вопросов [31, p. 266]. Их главные цели – защитить 

свой собственный образ перед аудиторией и ата-

ковать социальный образ своих оппонентов [5, p. 

701]. Образ, над которым работают участники де-

батов, соответствует позитивной социальной цен-

ности, которую они утверждают для себя [19, p. 

17], состоящей из желания быть оцененным дру-

гими (позитивный образ) и иметь свободу дей-

ствий (негативный образ) [9, p. 11; 22, p. 7]. 

Несмотря на то, что это контролируемый про-

цесс, в этих выступлениях, осуществляемых в 

предвыборном контексте, невозможно предсказать 

реакцию участников на каждое выступление, по-

этому кандидат должен постоянно перестраивать 

свои диалектические стратегии [18, p. 54]. Это вы-

зывает перебивания и вопросы со стороны про-

тивника или журналистов [5, p. 688], нарушая за-

ранее подготовленную речь. 

Политический аспект дебатов связан с поняти-

ем полемики. Связанная этимологически с поня-

тием битвы – polémikos – относящийся к войне 

[30, p. 78] – полемика подразумевает, что вербаль-

ное взаимодействие превращается в борьбу между 

собеседниками, цель которой нанести ущерб ими-

джу оппонента с помощью агрессии и невежливо-

сти. В ней преобладает агрессивное отношение и 

дисквалификация для поддержания своей точки 

зрения [15, p. 13] и уничтожения оппонента с по-

мощью аргументов ad hominem [2, p. 47]. 

Теория дискурса 
Сочетание политики и полемики превращает 

предвыборные дебаты в крайне жестокий и некол-

лаборативный жанр, давая участникам ощущение 

присутствия на поле боя, где необходимо отстаи-

вать свое мнение и заставить противника сдаться 

[4, p. 33]. Такое несовместное поведение характе-

ризует один из основных языковых ресурсов, ко-

торый служит дискурсивной стратегией для деба-

тов: невежливость. 

Определение невежливости по своему проис-

хождению связано с вежливостью, поэтому снача-

ла необходимо рассмотреть это понятие. С конца 

1970-х годов, вдохновленные работой Брауна и 

Левинсона [9], многие прагматические исследова-

ния были сосредоточены на этом феномене в 

ущерб грубости. Понимаемая как стратегия разго-

вора, вежливость возникает из-за угроз социаль-

ному имиджу, стремясь избежать конфликтов 

между взаимодействующими лицами для сохране-

ния баланса между образами [9, p. 45; 16, p. 21]. Её 

внимание сосредоточено не на содержании взаи-

модействия, а на способе её представления и её 

влиянии на собеседников [25, p. 45], действующей 

как регулирующий принцип социальной дистан-

ции. 

Поскольку в центре внимания первых исследо-

ваний вежливости находились нормы социального 

взаимодействия, невежливость на долгие годы 

оставалась на втором плане. Первоначально под 

ней понимали акт невоспитанности [14, p. 17], 

проявление которого происходило при отсутствии 

рамок вежливости [23, p. 49] или было связано с 

враждебным межличностным общением, вербаль-

ной агрессией или грубостью [11, p. 26; 13, p. 211]. 

Лишь в 1990-х годах исследователи начали прояв-

лять интерес к изучению её как самостоятельного 

явления. 

Определение невежливости, взятое для данного 

исследования, соответствует угрожающим дей-

ствиям, совершаемым необоснованно, преднаме-

ренно и противоречащим имиджу другого [8, p. 

34]. Оскорбления традиционно проявляются в по-

вседневном обмене мнениями [35, p. 266], но так-

же встречаются в иронии, критике и эмоциональ-

ных спорах. Одним из основных предложений для 

её изучения является предложение [12, p. 433], ос-

нованное на выявлении шести суперстратегий не-

вежливости: 1) вопиющая невежливость: прямые 

угрозы в ситуациях, в которых имидж не имеет 

значения; 2) позитивные стратегии: стремятся 

нанести ущерб положительному имиджу собесед-

ника; 3) негативные стратегии: стремятся навре-

дить негативному имиджу собеседника; 4) скрытая 

невежливость: стремится гарантировать, что у 

эмитента не было плохого намерения; 5) отсут-

ствие вежливости: вежливые стратегии представ-

лены не в ожидаемом контексте; 6) сарказм или 

насмешка: угроза осуществляется с использовани-

ем неискренних вежливых средств. 

Динамика невежливости, основанная на агрес-

сивности и работе с имиджем, служит дискурсив-

ным инструментом для коммуникативных обме-

нов политической властью, функционирующим 

как механизм доступа к власти [7, p. 171]. В случае 

с политическими дебатами вопрос рассматривает-

ся как средство контроля, направленное на то, 

чтобы выставить кандидатов напоказ и принизить 

их [5, p. 685]. 

Ирония как стратегия нападения 

Ирония является одним из самых распростра-

ненных проявлений невежливости и несет в себе 

сильный заряд агрессивности [32, p. 297]. Начиная 

с классической традиции, ирония определяется как 

фигура речи, намерение которой в том, чтобы 
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означать противоположное сказанному [29, p. 

236]. Проблема заключается в том, что существу-

ют иронические высказывания, которые не несут в 

себе скрытого противоречия, а лишь иное значе-

ние [1, p. 40]. Как следствие, ирония выражает не 

противопоставление высказыванию, а диапазон 

значений, который не обязательно отрицает со-

держание. В рамках этой концепции возникают 

две перспективы исследования: эхо-ирония теории 

релевантности и нео-гайсевская теория, которая 

переформулирует некоторые элементы принципа 

сотрудничества Грайса [28, p. 370; 16, p. 15]. Для 

достижения целей данной статьи будет использо-

вано вторая теория в силу продуктивности её ана-

литических инструментов. 

Нео-грайсевские постулаты основаны на тео-

рии разговорных максим и принципе сотрудниче-

ства. По мнению Грайса [21, p. 520], ирония поры-

вает с максимой качества, но не для того, чтобы 

обмануть собеседника, а как насмешка над макси-

мой. Проблема с предложением Грайса заключа-

ется в его применимости, поскольку оно работает 

не для всех утверждений. Левинсон [24, p. 12] 

подхватывает и модифицирует эти принципы, со-

средотачиваясь на трех максимах: количестве (не 

давать информации, которая слабее имеющихся у 

него знаний о мире), информативности (давать 

минимально достаточную информацию) и манере 

(нормальная ситуация с немаркированными выра-

жениями). Автор предлагает принцип инверсии, 

при котором интерпретация высказывания проис-

ходит путем обращения принципа кооперации. В 

случае с иронией это возникает из-за нарушения 

максимы качества. 

Когда ироническая инверсия затрагивает мак-

симу количества, возникает негативный эффект с 

появлением квантификаторов, хвалебных или 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Когда 

она затрагивает максиму информативности, это 

проявляется в семантических отношениях, а когда 

она затрагивает максиму манеры, фразеология и 

риторические фигуры вызывают умозаключения 

[28, p. 365]. Кроме того, при анализе текстовых 

знаков необходимо учитывать не только лингви-

стический, но и ситуативный и социокультурный 

контекст, который влияет на интерпретацию собе-

седника. Основными знаками, с помощью которых 

можно распознать иронию, являются пунктуация, 

предупреждающие слова, аномальное размещение 

наречий – использование наречий в необычной 

позиции в клаузе – повторы, сопоставления, дока-

зательства, переосмысление фразеологических 

единиц, литературные фигуры, такие как литота, 

гипербола и оксюморон, согласованные предло-

жения и номинативные синтагмы, модифициро-

ванные прилагательным [20, p. 22]. 

Ирония становится одним из самых выгодных 

аргументативных ресурсов для нанесения ущерба 

образу другого [3, p. 234]. Появление этой лингви-

стической стратегии нарушает ожидаемый способ 

обмена мнениями в дебатах, служа оружием для 

атаки на образ оппонента, при этом последний не 

знает, как справиться с угрозой. 

Методология. Выбор и описание  

корпуса материалов. Этапы анализа 

Для реализации нашего исследования было ре-

шено выбрать дебаты коалиции Frente Amplio, од-

ну из двух радиопередач, транслировавшихся в 

июне 2017 года, с целью проведения углубленного 

качественного анализа, позволяющего понять, как 

проявляется невежливость и ее продуктивность в 

жанре. Frente Amplio – молодое политическое 

движение, основанное в 2017 году левыми и эга-

литарными либеральными партиями, и анализиру-

емые дебаты были одним из первых случаев про-

тивостояния между кандидатами от коалиции. 

Обоснование их выбора заключается в том, что 

нет никаких предварительных исследований, по-

священных динамике широкого дискурса, или 

ожиданий относительно развития обменов между 

их кандидатами. 

Корпус анализа состоит из расшифровки ауди-

озаписи дебатов Frente Amplio, транслировавших-

ся 28 июня 2017 года в совместном эфире пяти 

чилийских радиостанций: Cooperativa, Universidad 

de Chile, Agricultura, ADN и Digital FM. Кандида-

тами в дебатах являются Беатрис Санчес (Beatriz 

Sánchez) и Альберто Майоль (Alberto Mayol), оба 

впервые принимали участие в президентских вы-

борах. В дискуссии участвуют такие журналисты, 

как Родриго Вергара (Rodrigo Vergara – 

Cooperativa), Фелипе Позо (Felipe Pozo, – 

Universidad de Chile), Пилар Молина (Pilar Molina 

– Agricultura), Мирна Шиндлер (Myrna Schindler – 

ADN) и Гонсало Арая (Gonzalo Araya – Digital 

FM). 

Аудио, извлеченное из YouTube, длится 1 час и 

6 минут и состоит из 16 моментов взаимодействия 

по 3 минуты 30 секунд каждый, двенадцать из ко-

торых соответствуют взаимодействиям между 

кандидатами и журналистами, а 4 минуты – взаи-

модействиям между самими кандидатами. Для его 

расшифровки была использована система 

VAL.ES.CO, с использованием только знаков, 

имеющих отношение к нашему объекту изучения. 

Поскольку не существует стандартизированной 

методологии, позволяющей проанализировать 

наличие невежливости и иронии в дискурсе, для 

этого исследования была построена матрица ана-

лиза на основе работ Калпепера [11, 12], Калпепе-

ра и Хардакера [13]. Анализ корпуса состоит из 

качественного анализа описательно-исследова-
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тельского характера, основанного на изучении не-

вежливости и иронии. Что касается невежливости, 

то анализ состоит в ее выявлении при обмене. Под 

невежливостью будут пониматься заявления, сде-

ланные умышленно, целью которых является пря-

мо или косвенно создать угрозу социальному 

имиджу оппонента. Для этого мы выявим наличие 

невежливости в высказываниях и установим язы-

ковой контекста ее появления (вопрос, встречный 

вопрос, перебивание или в рамках монолога). 

Затем мы перейдем к анализу иронии как дис-

курсивной стратегии. Для понимания иронии мы 

принимаем нео-грайсевскую прагматическую по-

зицию Левинсона [24]: инверсия требования каче-

ства в коммуникативном акте, которая влияет на 

максимы количества, информативности и манеры, 

присутствие которых идентифицируется с помо-

щью лингвистических маркеров. Ее цель – угроза 

социальному образу другого, используя сильный 

заряд агрессивности. 

Для анализа иронии устанавливаются следую-

щие этапы: выявить, квалифицируется ли невеж-

ливое высказывание как ирония, описать языковые 

признаки, характеризующие ироническое выска-

зывание, описать реакции собеседников после ис-

пользования иронии в коммуникации. По полу-

ченным реакциям мы определим, соответствуют 

ли они прямому ответу на ироническое высказы-

вание, в чем проявляется этот ответ (нападение, 

встречный вопрос, ирония, длительное молчание) 

и каковы её последствия в развитии общения. 

Результаты исследования 

В рамках 16 проанализированных взаимодей-

ствий было выявлено 34 случая, в которых участ-

ники использовали невежливость в качестве дис-

курсивной стратегии. В основном это были жур-

налисты – 20 случаев, в то время как остальные 14 

были сделаны кандидатами. Несмотря на то, что 

не все участники дебатов использовали невежли-

вость, это был ресурс, проявляющийся трансвер-

сально по отношению к полу, возрасту и роли со-

беседников. 

Роли, исполняемые в дебатах, помогают объяс-

нить, почему каждый собеседник решает исполь-

зовать или не использовать невежливость. В слу-

чае с журналистами они позиционируют себя как 

авторитетная фигура перед кандидатами, добива-

ясь ответов, которые позволят им информировать 

население, поэтому их нападки угрожают соци-

альному имиджу кандидатов. С другой стороны, 

кандидаты находятся в более уязвимой роли, по-

скольку за ними наблюдают не только журнали-

сты, но и аудитория, которая следит за ними и их 

заявлениями во время дебатов. В результате кан-

дидаты должны заботиться о своем имидже и как 

можно лучше справляться с угрозами. По мнению 

Г. Пастор [18, p. 79], негативный социальный за-

ряд, которое влечет за собой использование не-

вежливости в дебатах, оказывает пагубное влия-

ние на кандидатов, поскольку аудитория может 

воспринимать их как агрессивных субъектов, что 

объясняет, почему они избегают нападок на оппо-

нента или журналиста. Таким образом, использо-

вание кандидатами невежливости принимает фор-

му стратегии самозащиты от угрозы со стороны 

оппонента. 

В результате анализа взаимодействий было вы-

явлено, что невежливость в основном проявляется 

в высказываниях, которые формулируются журна-

листами и содержат вопросы о фактах или цифрах. 

 

 

В случае 1 целью вопроса является предостав-

ление кандидатом конкретной информации (стои-

мость компании ENEL), которая, хотя и может 

иметь значение в контексте взаимодействия (об-

суждается участие государства в чилийских ком-

паниях), но не является информацией, которую 

кандидат должен обязательно обработать в данном 

коммуникативном случае. Исходя из функции во-

просов в дебатах [16, p. 22; 5, p. 705], можно пред-

положить, что с помощью данного типа высказы-

ваний журналисты стремятся подвергнуть сомне-

нию знания и возможности кандидата, влияя на 

его восприятие аудиторией. 

Помимо построения вопросов, замечено, что 

невежливость постоянно проявляется в перебива-

ниях и смене темы на протяжении всей дискуссии. 

Несмотря на то, что устная коммуникация предпо-

лагает их наличие, они воспринимаются как акты 

невежливости и грубости [17, p. 16]. 

2) «Rodrigo Vergara: Despenalizarlo? 2) «Родриго Вергара: Декриминализировать это? 

Beatriz Sánchez: [solo] Бетрис Санчес: только 

RV: [Perdón] РВ: Извините 

BS: [solo solo] БС: только только 

RV: [Despenalizarlo?] РВ: Декриминализировать это? 

BS: [solo para [completar] РВ: только чтобы завершить 

RV: [o legalizarlo] derechamente?» РВ: или открыто легализировать это? 

1) «Myrna Schindler: ¿Usted sabe cuánto vale el 

20% de ENEL?» 

1) «Мирна Шиндлер: Знаете ли вы, сколько стоят 

20% акций компании ENEL?». 
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В случае 2 журналист не дает кандидату отве-

тить на заданный вопрос и перебивает ее, повы-

шая голос, в то время как она безуспешно пытает-

ся ответить. Через этот ресурс журналист наносит 

ущерб имиджу собеседника и дестабилизирует его 

позицию в дискурсе: журналист, нарушая правила 

дебатов и захватывая очередь высказаться, мини-

мизирует роль кандидата, что будет впоследствии 

влиять на формирование их социального имиджа. 

Присутствие иронии 

Из общего числа транслируемых невежливых 

взаимодействий более половины составляло иро-

нию – 19 случаев, которая проявлялась в основном 

в передачах, сделанных кандидатами – 10 случаев. 

Одно из возможных объяснений опять же связано 

с ролью журналиста и кандидата в дебатах. Как 

отмечает Ф. Родригес [16, p. 25], журналист кон-

тролирует ситуацию и планирует развитие взаи-

модействия, поэтому его речевые акты проявля-

ются как вопрос-переспрос. Эти типы речевых ак-

тов в большинстве своем являются прямыми, по-

скольку направлены на получение ответа от собе-

седника, оставляя меньше места для проявления 

иронии. Как видно из примера 3, журналист задает 

вопрос в прямом речевом акте, в котором содер-

жание высказывания совпадает с тем, что хочет 

сообщить отправитель, требуя ответа «да» или 

«нет»:

 

3) «RV: Va a impulsar un proyecto de aborto libre/ 

sí o no?»  

3) «РВ: Вы собираетесь добиваться принятия 

закона о бесплатных абортах / да или нет?». 
 

С другой стороны, выступления кандидатов ха-

рактеризуются тем, что являются ответами на эти 

вопросы, в которых больше возможностей для иг-

ры с дискурсивными ресурсами и применения ре-

чевых актов, определяющих иронию. Косвенный 

аспект иронии превращает ее в стратегию, позво-

ляющую спровоцировать угрозу имиджу оппонен-

та, не отражая намерений отправителя, нанося 

меньший ущерб собственному имиджу. Высказы-

вание 4 является частью взаимодействия двух 

кандидатов, которые обсуждают процесс прайме-

риз коалиции и споры, имевшие место в нем. В 

приведенном примере Майоль противостоит свое-

му оппоненту и хочет, чтобы она поняла, что 

именно он предложил путь к праймериз, с помо-

щью косвенного речевого акта: 

 

4) Alberto Mayol: «¿Y quién quería ir a las 

primarias? / ¿Te acuerdas quién quería ir a las 

primarias?» 

4) Aльберто Mайоль: «А кто хотел пойти на 

праймериз / Вы помните, кто хотел пойти на 

праймериз?». 
 

В рамках анализа проявления иронии были вы-

явлены случаи, когда она принимает форму во-

просительных высказываний, в основном в отно-

шении вопросов, ставящих под сомнение знания 

оппонента. Это видно в примере 5, где журналист 

иронично задает кандидату встречный вопрос, как 

способ насмешливо усомниться в утверждениях 

кандидата. Это взаимодействие происходит в тот 

момент, когда журналист спрашивает Майоля о 

его позиции по экспроприации в Чили и о том, как 

это будет воспринято деловым сектором и поли-

тической оппозицией: 

 

5) «AM: Yo veo a la derecha apoyando un 

proceso de expropiación  

5) «АМ: Я вижу, что правое крыло 

поддерживает процесс экспроприации  

MS: ¿Sí?» МС: Да?». 
 

«Да?», которое в первом случае, кажется, при-

нимает форму подтверждающего вопроса [5, p. 

677], работает как иронический косвенный рече-

вой акт, который содержит в себе сомнение в за-

явлениях кандидата и, в то же время, насмешку 

над его верой в то, что чилийское правое крыло 

поддержит процесс экспроприации. Интерпрета-

ция требует контекстуального знания чилийской 

политики, поскольку именно идеологическое 

столкновение между позицией кандидата и пра-

выми партиями привлекает внимание и провоци-

рует насмешку. 

Выявление языковых признаков иронии 

Среди знаков, позволяющих идентифицировать 

иронию, наиболее часто встречающимся ресурсом 

в дебатах были предупреждающие слова, которые 

функционируют как призыв к вниманию внутри 

высказывания. Среди них слова вне регистра и 

энкомиастические или оценочные прилагатель-

ные. Однако одним из результатов, которые мож-

но выявить в ходе данного анализа, стало появле-

ние личных местоимений, выполняющих функцию 

предупреждения.
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6) «AM: ¿Usted sabe cuál es la deuda de Estados 

Unidos cuando habla de la deuda de Chile? ¿Sabe 

cuál es la deuda de Estados Unidos? / ¿Cuánto 

aumentó la deuda en el gobierno de Obama/ sabe?”».  

6) «АМ: Знаете ли вы, что такое долг США, 

когда вы говорите о долге Чили? Знаете ли вы, 

что такое долг США? / Насколько вырос долг 

при администрации Обамы / знаете ли вы?». 
 

На протяжении всего общения между Альберто 

Майолем и Пилар Молиной кандидат использовал 

имя журналистки и тыканье, чтобы обратиться к 

ней. Пример 6 знаменует собой разрыв в обмене, 

из-за которого кандидат будет обращаться с ней на 

«вы», что работает как фокус негативной оценки 

вокруг фигуры журналиста, продукт дистанции, 

установленной между обоими. Он используется 

для привлечения внимания как аудитории, так и 

журналиста, акцентируя мысль о том, что оба от-

личаются друг от друга и что именно ей не хватает 

знаний для взаимодействия. 

Помимо «ты» как проявления слов-

напоминаний выявлено употребление местоиме-

ния «все» и дейктика «здесь» с той же целью. Оба 

лингвистических ресурса призывают сосредото-

чить внимание на высказывании, предоставляя 

подсказки для интерпретации, которую получате-

ли должны сделать из сообщения. 

 

7) «AM: pero resulta que aquí las deu-

das/ a todos nos cobran las deudas». 

7) «АМ: но получается, что здесь долги / 

с нас всех взыскивают за долги». 
 

Предыдущему примеру предшествует жалоба 

кандидата на то, что газета El Mercurio не выпла-

чивает исторические долги чилийскому прави-

тельству. «Здесь», как пространственный дейктик, 

относится к Чили, функционируя как элемент, 

подчеркивающий, что, не платя налоги, этот агент 

будет частью элиты, которая отходит от обычных 

правил, применяемых ко «всем» – инклюзивное 

«мы» – опять же несущее негативную оценку. 

Еще одна лингвистическая особенность, кото-

рая выделяется в дебатах, связана с неоднократ-

ным использованием повторов, которые, выполняя 

ту же работу, что и предупреждающие слова, уси-

ливают один из акцентов сообщения. Возвращаясь 

к высказыванию 4, которое привлекает внимание к 

кандидату, повторное использование «кто хотел 

пойти на праймериз» придает большую силу со-

общению, которое хочет передать кандидат, рабо-

тая как фокус в высказывании, который дает под-

сказки, чтобы можно было интерпретировать, что 

осуществляется косвенный речевой акт. Это нано-

сит ущерб положительному образу его собеседни-

цы, подразумевая, что она не хотела идти на про-

цесс, посредством ироничной постановки вопроса. 

Помимо этих двух языковых знаков, в дискурсе 

мы выявили наличие доказательств – пример 8, 

вопросительных знаков – пример 9, переосмысле-

ния фразеологических единиц – например 10, ано-

мального размещения наречий – пример 11, лите-

ратурные фигуры, такие как литоты – пример 14, 

где «pedacitos» (кусочки) эквивалентно всей про-

грамме. Ввиду сложности иронии как прагматиче-

ского явления, эти языковые знаки позволяют нам 

учесть, как она материализуется в дискурсе, и, в 

свою очередь, позволяют дать подсказки о том, 

каковы эффекты переговоров в процессе констру-

ирования социальных образов участников. 

 

8) «AM: desgraciadamente en Chile hay diferencias 

en enormes entre una persona y otra [...]» 

8) «АМ: к сожалению, в Чили существуют 

огромные различия между одним человеком и 

другим [...]» 

9) «MS: ¿Usted sabe cuanto vale el 20% de ENEL?» 9) «МС: Вы знаете, сколько стоят 20% ENEL?» 

10) «RV: Le están copiando el programa» 10) «РВ: Они копируют программу» 

11) «MS: ¿[eventualmente] cree que Chile Vamos va 

[te diga sí]?» 

11: «МС: Вы [в конце концов] думаете, что 

Chile Vamos [скажет вам да]?» 

14) «AM: pero por pedacitos»  14 «АМ: но по кусочкам» 
 

Влияние иронии на развитие дебатов 
Воздействие иронии во взаимодействии выра-

жается в ответах, которые собеседники дают сразу 
после ее произнесения. Собеседник, на которого 
была направлена ирония, может разработать соб-
ственные стратегии, чтобы избежать вреда, заста-
вить грубость работать в свою пользу или вообще 
не предпринимать никаких действий. Для прове-
дения этой части анализа были выбраны некото-

рые реплики участников дебатов, исходя из их 
влияния на ход переговоров, чтобы учесть влияние 
иронии и ее эволюцию в коммуникации. 

Первый случай для анализа соответствует ча-

сти первого взаимодействия между Альберто 

Майолем и Беатрис Санчес, которое является ча-

стью комментариев Санчеса относительно роли 

родителей в его правительственной программе. 

Учитывая это, его оппонент указывает: 
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12) «AM: Bueno al menos tenemos 

programa Beatriz/ eeh RISAS». 

(12) «АМ: Ну, по крайней мере, у нас есть 

программа Беатрис/ахаха СМЕХ». 

 

Заявление кандидата намекает на критику, ко-

торую его сектор постоянно делал в отношении 

кандидатуры Санчеса, по поводу отсутствия его 

собственной программы и предполагаемого плаги-

ата идей. Ирония Майоля выделяется использова-

нием лова «хорошо» и аномальным размещением 

наречия «по крайней мере», которое работает как 

наречие количества. Оба ресурса способствуют 

генерации атаки, которая дестабилизирует канди-

дата и приводит к выполнению оценочного суж-

дения о действиях. Вместе они предупреждают и 

привлекают их внимание, вызывая следующую 

реакцию:

 

13) «BS: ¿En qué sentido? 13) «БС: В каком смысле? 

AM: RISAS Que tú no presentaste un programa 

respecto 

АМ: СМЕХ, что ты не представила об этом 

программу 

BS: Ah no [si hay hoja] БС: О нет [есть же лист] 

AM: [Respecto a las temáticas] AM: [Относительно тем] 

BS: Hay hoja de ruta del programa БС: Имеется дорожная карта программы 

AM: Claaro/ pero mira / [nosotros lo que hicimos]  AM: Конечно / но посмотри / [что мы сделали] 

BS: … БС: … 

AM: el ejercicio AM: выполнение 

BS: todas estas medidas». БС: все эти меры». 
 

Реакция собеседника принимает форму встреч-

ного вопроса «в каком смысле?», с помощью ко-

торого она выигрывает время на обдумывание то-

го, как ответить на вопрос. В высказывании нет 

иронии, но это вежливая эмиссия в прямом рече-

вом акте. За этим ответом следует еще один не-

вежливый поступок со стороны Майоля, отмечен-

ный смехом кандидата, а также жалоба на то, что у 

его оппонента нет программы. Во время остальной 

части взаимодействия Санчес предпочитает про-

должать противостоять невежливости с помощью 

вежливых стратегий, в то время как Майоль под-

тверждает свою позицию и атакует своего против-

ника с помощью иронии, оскорблений и переби-

вания, с помощью которых он пытается заставить 

кандидата замолчать. 

После обмена мнениями (пример 13) Санчес 

меняет свою стратегию реагирования на иронию, 

брошенную в его адрес. Она отказывается от 

встречного вопроса и не решается ответить прямо, 

всегда используя стратегии вежливости. 

 

14) «AM: (...) el estándar en el frente Amplio sea 

más exigente/ nosotros hemos sido bien exigentes 

como candidaturas/ hemos planteado muchas veces 

temáticas/ en algunas al principio sobre todo tú te 

sumaste y te plegaste y te lo agradecemos pero 

efectivamente después/ ha habido más bien un dejar 

hacer respecto a muchas prácticas que nosotros 

planteamos/ y que lo conversamos muchas veces/ lo 

que pasó con Rendón lo que pasó con otro tipo de 

decisiones de la mesa 

«AM: (...) стандарт frente Amplio должен быть 

более требовательным / мы были очень требо-

вательны в качестве кандидатов / мы много раз 

поднимали тематические вопросы / в некото-

рых из них в начале, особенно вы присоедини-

лись и поддержали, и мы благодарим вас за 

это, но на самом деле после / было скорее 

упущение в отношении многи[ практик, кото-

рые мы поднимаем / и которые мы обсуждали 

много раз / что случилось с Рендоном что слу-

чилось с другими решениями бюро 

BS: Ah, esas son decisiones políticas / pero no 

tienen que ver con el programa.  

БС: О, это политические решения / но они не 

имеют отношения к программе. 
 

Альберто Майоль начинает с того, что указыва-

ет на широкие положительные этические качества, 

которые могли бы принести пользу работе по со-

зданию социального имиджа тех, кто принадлежит 

к этой коалиции, включая Санчес. Затем употреб-

ление сочиненного предложения, отмеченного 

противительным союзом «но», сбивает кандидата 

с толку, лишает его свободы действий и подчерки-

вает, что это исключение из нормы, усиленное 

наречием «эффективно» и сопоставлением «что 

случилось с Рендоном что случилось с другими 

решениями бюро», в котором кандидат сравнива-

ется с неудачными делами в рамках того, что счи-

тается этичным в политике. 
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В то время как Беатрис Санчес использует веж-

ливость как стратегию борьбы с невежливостью, в 

дебатах есть собеседники, которые используют 

иронию для борьбы с ироническими высказывани-

ями. Эта ирония проявляется в основном в виде 

насмешек и быстрых и ярких комментариев, пока-

зывающих, что ведущий хочет выделиться своим 

интеллектом.

 

(15) «RV: Le están copiando el programa  15) «РВ: Они копируют программу 

 

AM: RISAS АМ: СМЕЕТСЯ 

RV: ¿Sí o no? РВ: Да или нет? 

AM: Pero por pedacitos RISAS AM: Но по кусочкам СМЕХ 

RV: Por pedacitos/ pero le molesta eso ¿ ↑aah? РВ: По крупицам/, но вас это не беспокоит, 

↑ааа? 

AM: Noo/ nos parece que efectivamente hay que 

citar eso es todo es simplemente un trabajo colecti-

vo/ [a si quee] (...)». 

АМ.: Нееет/ нам кажется, что действительно 

нужно процитировать, что все это просто кол-

лективный труд/ [так что да] (...)». 
 

С самого начала обмена мнениями «они копи-

руют вашу программу» журналист пытается по-

ставить себя выше кандидата, используя фразео-

логическую единицу, чтобы намекнуть, что за 

этим утверждением скрывается насмешка. Канди-

дат улавливает это намерение и, рассмеявшись, 

снижает воздействие первоначальной иронии. 

Журналист становится нетерпеливым и атакует 

более прямым заявлением с вопросом «да или 

нет?», получая в ответ иронию «но по кусочкам». 

«Pedacitos» соответствует риторической фигуре 

речи, которая показывает, что за этим уменьши-

тельным стоит нечто большее: косвенным дей-

ствием кандидат указывает на то, что он украл всю 

программу, нападая на своего противника, кото-

рый в этот момент не является частью коммуника-

ции. 

Во всех проанализированных случаях ирония 

работает как сигнал тревоги, чтобы собеседник 

осознал и подготовил свою стратегию реагирова-

ния. Как косвенный речевой акт ирония требует от 

слушателя постоянного внимания. Ответ на эту 

иронию может быть дан в форме прямого речевого 

акта (преимущественно оскорбления) или же со-

беседник может выбрать не реагировать прямо на 

иронию, проигнорировать ее и сменить тему. Этот 

механизм позволяет собеседнику моментально 

защитить свой социальный имидж. Однако его 

использование может вызвать последующие вза-

имные обвинения со стороны противника, а также 

нанести ущерб имиджу, проецируемому на ауди-

торию. Этот ущерб, вызванный использованием 

иронии журналистом, возникает в одном из взаи-

модействий между Беатрис Санчес и Пилар Мо-

линой, где первая должна в итоге отказаться от 

своей стратегии игнорирования иронии и взять на 

себя ответственность за выдвинутые против нее 

обвинения: 

 

16) «PM: [Beatriz pero] [aquí ]  16) «ПМ: [Беатрис но] [здесь ] 

BS: [perdón] solo [para completar] БС: [извините] просто [для полноты] 

PM: [aquí se requieren] medidas [concretas] ПМ: [Здесь требуются] [конкретные] действия 

BS: [el crecimiento]/ el crecimiento tiene que/ 

llegarle a todos y a todas las chilenas si no de qué 

crecimiento hablamos  

БС: [Рост] / рост должен / охватить всех и каж-

дого чилийца, если не о каком росте мы говорим 

PM: pero [Beatriz]  ПМ: Но [Беатрис] 

BS: [queremos] movilizar la [economía]  БС: [Мы хотим] мобилизовать [экономику] 

PM: [estamos] [hablando] ПМ: [Мы] [разговариваем] 

BS: [el rol ] del [Estado]  БС: [роль ] [государства] 

PM: [si usted] tomaría alguna medida  concreta 

[que tiene] 

ПМ: [Если вы] предпримете какие-либо кон-

кретные действия [которые у вас есть] 

BS: [voy a ello] voy a ello» БС: [Я к этому иду] к этому иду» 
 

Только в этом последнем ответе кандидат взяла 

на себя ответственность за нападки журналиста, 

не используя грубость для самозащиты, сохраняя 

вежливость в разговоре, чтобы держать ситуацию 

под контролем. 

 

Выводы 

Предвыборные политические дебаты на радио 

функционируют как пространство для перегово-

ров, осуществления власти и обсуждения обще-

ственных проблем. В анализируемых дебатах кан-

дидаты на президентских праймериз от Frente 
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Amplo смогли показать и защитить свои прави-

тельственные проекты. Грубость оказывается иде-

альной стратегией для этого жанра, поскольку ее 

использование представляет собой атаку, угрожа-

ющую имиджу противников, с целью защиты соб-

ственного имиджа. 

Проанализировав стенограмму дебатов Frente 

Amplio с точки зрения аспектов невежливости и 

иронии, можно определить стратегии, использо-

ванные кандидатами и журналистами в ходе деба-

тов. Что касается распределения ролей, то было 

выявлено, что роль каждого собеседника влияет на 

использование лингвистического ресурса. Больше 

всех к невежливости прибегали журналисты, ко-

торые на протяжении всего взаимодействия вы-

полняли роль судей, оценивающих способность 

кандидатов действовать и реагировать. Можно 

даже усмотреть нарушение журналистской этики, 

поскольку в некоторых случаях вопросы были 

направлены на то, чтобы загнать кандидата в угол 

и повысить собственный престиж в глазах аудито-

рии, как в случае с вопросами, которые требовали 

обработки данных, не относящихся к контексту 

взаимодействия. С другой стороны, кандидаты, 

находящиеся в более уязвимом положении, укры-

ваются и меньше и реже используют невежливые 

ресурсы. Такая осторожность может быть объяс-

нена угрозой, которую таит в себе невежливое вы-

сказывание и которая может иметь обратный эф-

фект – быть негативно воспринятой аудиторией, 

которая может интерпретировать их невежливость 

как грубость. 

Использование иронии можно связать с тем, 

что, столкнувшись с риском рикошетного эффекта 

невежливости, кандидаты и журналисты исполь-

зуют для своей атаки косвенный речевой акт. 

Угроза принимает менее насильственную форму, 

может лучше удивить отвлеченного собеседника и 

даже лучше восприниматься аудиторией, посколь-

ку социально связана с резкостью и интеллигент-

ностью собеседника. Языковые маркировки оказа-

лись главным определяющим признаком иронии. 

Использование дейктик, личных местоимений и 

неопределенного местоимения «все» работает как 

слова-предупреждения, выполняющие функцию 

акцента в высказывании, усиливающего степень 

угрозы нападения. Наконец, что касается влияния 

иронии на развитие интеракций, собеседники ис-

пользовали три стратегии: отвечать вежливостью, 

защищаться грубым высказыванием или выражать 

насмешливую иронию. 

Следует признать, что данное исследование 

было ограничено отсутствием стандартизирован-

ной методологии для изучения невежливости. 

Кроме того, признается сложность включения в 

анализ экстралингвистических аспектов, таких как 

тон голоса, смех и жесты. Исследования невежли-

вости и особенно иронии не смогли разработать 

инструмент, позволяющий объективно интегриро-

вать их в анализ, что приводит к тому, что для 

идентификации иронии приходится полагаться 

исключительно на лингвистические признаки. 

Кроме того, учитывая необходимость расшире-

ния изучения невежливости, результаты данной 

работы могут быть дополнены междисциплинар-

ными исследованиями в других областях, чтобы 

более конкретно оценить влияние невежливых вы-

сказываний на аудиторию дебатов. Связь с психо-

логией позволила бы изучить когнитивный эф-

фект, возникающий при использовании дискур-

сивных стратегий невежливости. С другой сторо-

ны, результаты, связанные с ролью журналистов в 

дебатах, могут быть использованы для проведения 

исследований, связанных с теориями коммуника-

ции и с ролью языка в журналистской практике. 
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pragmática lingüística del español: Recientes desarrollos. Amsterdam: Rodopi, 1996. P. 7 – 24. 

15. Escudero L. La estructura de la comunicación política: debates parlamentarios en la generación del ochenta 

// Publicaciones UNR. 1988. № 3. P. 1 – 22. 
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2. Amossy R. O que é a polêmica? Questões de definição. En R. Amossy (Ed.). Apologia da polémica. Sao 

Paulo: Editora Contexto. 2014. P. 43 – 67. 

3. Attardo S. Intentionality and irony. En L. Ruiz y B. Alvarado (Eds.). Irony and humor: from pragmat-ics to 

discourse, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2013. P. 231 – 239. 

4. Blas Arroyo J.L. ‘No diga chorradas...’ La descortesía en el debate político cara a cara. Una aproximación 
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comunicació. 2005. № 3. P. 10 – 19. 
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О тематической направленности шуток в поколенческом, межпоколенческом,  

внутрипоколенческом дискурсах и в дискурсе о поколении 

 

Аннотация: данная статья обращается к особенностям тематики шуток в поколенческом, межпоколен-

ческом, внутрипоколенческом дискурсах, а также в дискурсе о поколении. Анализ шуток позволил выде-

лить 16 различных тематических групп. Наиболее частотными являются шутки, связанные с системой цен-

ностей, социальных норм и ментальности поколений, научно-техническим прогрессом, технологиями и га-

джетами, а также шутки бытового характера. Следующими по популярности являются шутки об учебе и 

образовании. Шутки социально-политического характера и шутки, связанные с экономикой и благосостоя-

нием, встречаются реже.  Среди менее популярных тем были выделены шутки, связанные с историческими 

явлениями, а также шутки на тему секса и взаимоотношений между полами. Еще менее популярными ока-

зываются шутки о работе. В отдельную группу следует отнести анекдоты и шутки, посвященные вопросам 

сохранения традиций. Данная группа немногочисленна. Наименее популярными являются шутки о манерах 

и воспитании и грамотном использовании языка, а также анекдоты о спорте и здоровье. Подобные шутки 

представлены преимущественно в поколенческом, межпоколенческом и внутрипоколенческом дискурсах. 

В отдельный блок входят шутки и анекдоты, связанные с профессиональной деятельностью коммуникантов 

с обозначенной принадлежностью к определенной династии и указанием на длительность преемственно-

сти. Шутки и анекдоты, содержащие лексему «поколение» и посвященные животным и насекомым, а также 

объектам (технического плана) материального мира, составляют еще одну отдельную группу и оперируют 

в поле дискурса о поколении. 
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При обращении к дискурсам, связанным тем 

или иным образом с поколениями, их тематиче-

ская направленность, на первый взгляд, представ-

ляется стандартной и связанной с задачами и 

функциями поколений, такими как передача опы-

та, сохранение традиций, укрепление социеталь-

ных норм и ценностей. Это осуществляется как в 

рамках бытового дискурса при взаимодействии 

представителей разных поколений внутри семьи, 

так и на уровне институционального дискурса при 

проведении каких-либо официальных мероприя-

тий, на которых старшие поколения обращаются к 

младшим. Однако  это также находит отражение в 

шутках и анекдотах про поколения, которые нахо-

дятся в фокусе внимания в данной статьи. Пред-

ставляется оправданным обратиться к анализу те-

матического содержания шуток и анекдотов в по-

коленческом, межпоколенческом, внутрипоколен-

ческом видах дискурсов, а также в дискурсе о по-

колении. 

В качестве материала для исследования были 

выбраны шутки и анекдоты с сайта www.nekdo.ru, 

так как подборка на данном сайте количественно 

наиболее представительная (в отношении шуток, 

касающихся и связанных с поколениями) и одно-

временно охватывает широкий спектр тем. Обра-

щаясь к анекдотам, представленным на сайте, мы 

опираемся на понимание юмора как культуроло-

гического явления и как неотъемлемой части обы-

денной жизни [1] и как добродушного смеха с се-

рьезной подоплекой [2, с. 1253]. Шутки и анекдо-

ты, представленные на сайте, разделены на более 

чем 20 различных категорий, среди которых выде-

ляют такие крупные группы, как анекдоты о де-

вушках, о врачах, о муже и жене, о политике, об 

авто, об армии, а также о детях, еде и напитках, 

работе и праздниках, учебе, религии и спорте и 

т.п. На сайте представлены категории коротких и 

самих смешных анекдотов, а также приколы в кар-

тинках. Для проведения данного исследования 

были выбраны анекдоты про поколения. Обяза-

тельным критерием отбора было наличие лексемы 

«поколение» в тексте шутки/анекдота. Общее ко-

личество шуток, отобранных для анализа, соста-

вило 193. 
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«Юмор как форма коммуникаций и мировоз-

зренческое явление приобретает все большее зна-

чение в условиях современных тенденций глоба-

лизации и становления постиндустриального об-

щества» [3], поэтому внимание к данной пробле-

матике оправдано. К вопросам тематической 

направленности шуток и анекдотов обращалась 

М.А. Уханова, отдельные узко тематически 

направленные шутки рассматривались Ю.М. Сер-

геевой и Е.А. Уваровой. Исследователи рассмат-

ривали шутки о юристах (О.Е. Кугафина), юмор в 

произведениях художественной литературы (Е.Н. 

Петухова) и т.п. в отличие от шуток, связанных с 

поколениями, которые пока остаются вне фокуса 

внимания. 

Анализируя шутки, Ю.В. Латышев выделил не-

сколько групп, выполняющих определенные 

функции, чьи функции перекликаются с функция-

ми поколений. По мнению исследователя юмор 

направлен на построение связей, построение 

иерархии, снятие напряжения, идентификацию и 

самоидентификацию [3] и важен для передачи 

опыта, социализации и познания [3], т.е. юмор 

позволяет передавать информацию и транслиро-

вать чувства [4] и часто содержит житейскую муд-

рость, а также является способом концептуализа-

ции и категоризации мира (через язык) [5, с.63].  

На выполнение данных задач в социуме также 

ориентированы поколения. Сохранение социаль-

ных норм и культуры являются еще одной зоной 

«пересечения» юмора и предназначения поколе-

ний. По мнению Ю.В. Латышева, юмор  может 

выступать как инструмент разрушения традиций, 

но он может также быть направлен на сохранение 

и поддержание существующей системы [3], что 

справедливо и для взаимодействия поколений, 

обеспечивающего преемственность и развитие со-

циума и одновременно демонстрирующего кон-

фликт поколений. В.В. Красных подчеркивает: «… 

чтобы социализироваться и стать полноправным 

членом общества, необходимо освоить, усвоить и 

присвоить, т.е. интериоризировать и распредме-

тить, достижения культуры, созданные предше-

ствующими поколениями» [6, с. 19-20]. 

Для выявления тематической направленности 

шуток были использованы такие методы, как ме-

тод контекстного анализа, сопоставительного ана-

лиза, анализа дефиниций, а также учитывался со-

став участников вербального взаимодействия, что 

позволило выделить следующие крупные темати-

ческие категории: явления социально-

политического характера, вопросы экономики и 

благосостояния, научно-технический прогресс, 

технологии и гаджеты, вопросы бытового харак-

тера. Отдельно была выделены тема учебы и обра-

зования. Были выделены шутки, связанные с исто-

рическими явлениями, а также шутки, базирую-

щиеся на культурных референсах. Наряду с этим 

присутствуют шутки, касающиеся манер и пове-

дения в обществе (и, соответственно, уровня куль-

туры разных поколений) и использования языка. В 

отдельную группу были выделены шутки, связан-

ные с системой ценностей и норм, в рамках кото-

рой были также выделены шутки о ментальности 

поколений. Отдельную группу составили шутки, 

связанные с сохранением и передачей традиций. 

Еще одна группа шуток связана с темой работы и 

трудоустройства. Некоторое количество шуток 

встречается на тему спорта и на тему красоты. От-

дельно представлены шутки на тему секса и взаи-

моотношения полов. Наконец, еще одну группу 

можно выделить по использованию лексемы «по-

коление» применительно к животным и насеко-

мым, а также к группам объектов материального 

мира. Отдельно были выделены конструкции с 

указанием на профессиональную и иную принад-

лежность в определенном поколении (династии) 

коммуникантов с обозначением количества поко-

лений в династии. Всего было выделено 16  тема-

тических групп, которые позволили выделить 

определенные стороны жизни, акцентируя «вни-

мание на какой-то одной, существенной с нашей 

точки зрения, стороне предмета» [7] и затемняя 

«все прочие аспекты нашего опыта, неактуальные 

в свете конкретного речевого замысла» [7]. 

Наиболее распространенными являются шутки, 

касающиеся системы ценностей, норм и менталь-

ности поколений: 23,32%: 

Поколению, которое сдавало ЕГЭ, сложно по-

нять поколение, которое сдавало бутылки. 

На втором месте по распространенности - тема 

научно-технического прогресса, технологий и га-

джетов – 18,13% от общего количества шуток: 

Наше поколение будет в завещании оставлять 

логины и пароли от соцсетей. 

Третья группа – шутки бытовой направленно-

сти с 12,95 %: 

Поколение, которое ходило зимой без шапок 

народило и воспитало поколение, которое ходит 

зимой в шапках, но без носков. 

Четвертой по количеству шуток стала группа 

шуток, посвященных учебе и образованию – 

7,25%: 

Страшнее поколения ЕГЭ только поколение 

удаленщиков. 

Оставшиеся темы распределились достаточно 

равномерно: вопросы экономики и благосостоя-

ния, как и исторические явления, составляют по 

4,15 % соответственно на каждую группу: 

Мы бедняки нового поколения: у нас есть доро-

гие смартфоны и компьютеры, с помощью кото-
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рых мы можем зайти в свой интернет-банк, что-

бы убедиться, что у нас на счете нет ни копейки. 

Для молодого поколения будет открытием, 

что их деды во вторую мировую тоже карты на 

планшетах смотрели. 

Чуть менее распространены шутки социально-

политического характера – 3,63%: 

Дядя сказал, что мое поколение, пользуясь 

гуглом, видит только ту информацию, которую 

гугл хочет нам показывать. А потом включил но-

вости. 

Далее следуют шутки, связанные с сохранени-

ем традиций – 3,11%. Данная группа весьма не-

значительна (особенно в сравнении с шутками, 

связанными с системой ценностей и технология-

ми): 

Занимательная механика: оказывается, пере-

дача богатого жизненного опыта, накопленного 

старшим поколением, непутевому младшему от-

носится к ременным передачам… 

Схожие количественные показатели были вы-

явлены для шуток, связанных с работой – 2,59%: 

Совет тем, кто выбирает свою будущую про-

фессию: уже в этом поколении юристов заменят 

блокчейном, программистов и ученых-

нейросетями, водителей скоро заменит ИИ, вра-

чей и военных-роботы, тридэпринтеры вытеснят 

строителей. Но ноготочки… Ноготочки у людей 

будут расти всегда. 

Сексуальная тематика представлена в 3,11% 

случаев (примеры не приводим в силу использо-

вания обсценной лексики и оскорбительного ха-

рактера представленных на сайте анекдотов). 

Реже всего встречаются шутки, посвященные 

вопросам культуры (1,55 %), использованию языка 

(1,04 %), манерам и поведению (1,04 %), а также  

здоровью и спорту (2,08 %), например: 

Везет новому поколению: они могут разры-

вать отношения по электронной почте и SMS. В 

наше время приходилось делать вид, что уехал в 

Норильск. 

Представленные выше группы преобладают в 

поколенческом, межпоколенческом и внутрипоко-

ленческом дискурсах, где обозначена (эксплицит-

но либо имплицитно) поколенческая принадлеж-

ность одного или более коммуникантов, хотя дис-

курс о поколении также содержит шутки из дан-

ных групп (например, шутки на бытовую тему и 

анекдоты про работу). По своей структуре боль-

шинство шуток представлены в виде однорепли-

ковых высказываний; количество шуток в виде 

диалога ограничено. 

Шутки, связанные с эксплицированной преем-

ственностью, с обозначенным количеством поко-

лений определенной династии, составляют 3,11 % 

от общего количества шуток: 

Хронический алкоголик в третьем поколении 

быстро и безболезненно снимет любое кодирова-

ние. 

Шутки о животных и насекомых, а также объ-

ектах материального мира (технического характе-

ра), содержащие лексему «поколение», составляют 

собственную группу (7,25%): 

Вот и выросло поколение котов, которые ни 

разу в жизни не дремали на теплом мониторе. 

Говорят, тараканы исчезли из квартир из-за 

мобильных телефонов. Жду телефоны нового по-

коления от комаров. 

Шутки с эксплицированной поколенческой 

преемственностью и ее обозначенной длительно-

стью, как и шутки о животных и объектах матери-

ального мира, оперируют в поле дискурса о поко-

лении, в котором поколенческая принадлежность 

адресанта и адресата не обозначена; они представ-

лены в виде однорепликовых высказываний. 

В свете проведенного анализа шуток и анекдо-

тов в поколенческом, межпоколенческом, внутри-

поколенческом дискурсах и дискурсе о поколении 

можно прийти к следующим выводам. Шутки, 

связанные с и направленные на поколения, могут 

быть разделены на несколько групп по своей тема-

тической направленности. Наиболее широко пред-

ставленными являются такие категории, как си-

стема ценностей, норм и ментальности поколений, 

научно-технический прогресс, технологии и га-

джеты, бытовые вопросы, а также шутки, связан-

ные с учебой и образованием. Социально-

политические и экономические (и связанные с ни-

ми вопросы благосостояния) шутки оказались ме-

нее популярными. Шутки сексуального плана с 

использованием просторечной и обсценной лекси-

ки присутствуют в  нижней половине шкалы ча-

стотности. Еще менее популярными оказались 

шутки, посвященные работе, манерам и воспита-

нию, уровню культуры. Реже всего шутят про 

спорт и здоровье поколений. Вышеобозначенные 

группы представлены преимущественно в поко-

ленческом, межпоколенческом и внутрипоколен-

ческом дискурсах. В отдельную группу входят 

шутки, содержащие лексему «поколение» и связы-

вающие поколение с преемственностью (профес-

сиональной/какой-либо иной) и с указанием на 

количестве поколений в династии, а также шутки 

и анекдоты, обращенные к животным, насекомым 

и объектам материального мира. Данные шутки 

оперируют в рамках дискурса о поколении. 
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On the thematic orientation of jokes in generational, intergenerational,  

intra-generational discourses and in the discourse about generation 

 

Abstract: this article deals with the peculiarities of the thematical assortment of jokes in generational, intergen-

erational, and intragenerational discourses and in the discourse about a generation. The analysis of the jokes al-

lowed to identify eighteen different thematic groups. Most popular are jokes about the system of values, societal 

norm and mentality of generations and jokes about scientific and technical progress, technologies, and gadgets as 

well as jokes about everyday matters. Jokes about study and education follow. Jokes that deal with social and polit-

ical issues and economy and economic well-being are less spread. Jokes referring to historical phenomena and 

jokes about sex and relationships are not so popular Even less popular are jokes about work. The group containing 

jokes about the preservation and transfer of traditions  is quite small. Least popular are jokes about manner and up-

bringing and the correct use of the language as well as jokes about health and sport. Such jokes are mostly present 

in the generational, intergenerational and intragenerational discourses. Jokes dealing with the professional activity 

of communicants with an identified belonging to a dynasty along with the identified length of the generational be-

longing form another group. Jokes devoted to animals and insects as well as objects of the material world (of tech-

nical nature) are in a separate group and operate within the framework of the discourse about a generation. 
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Лингвоаксиологическая система книги стихов А. Тарковского «Вестник» 

 

Аннотация: статья посвящена изучению структурно-семантической организации книги стихов А. Тар-

ковского «Вестник», которая рассматривается как сложное образование, аксиологическая система. В диа-

хронии творческого процесса книга стихов представляет собой грань творческого мира автора, в рамках 

которой формируются доминанты грани, кристаллизуются неповторимые образы и смыслы, перерастаю-

щие в метасмыслы в системе авторской картины мира в целом. Основой книги  выступает система концеп-

тов, включающая универсальные, национальные и личностные составляющие; концепт становится обла-

стью кристаллизации, занимает ключевую позицию и восходит к символу. В статье определено смысловое 

наполнение поэтических концептов, а также показано воздействие их структуры на процесс текстообразо-

вания. Были выявлены индивидуально-авторские черты. Автор приходит к выводу, что структура и семан-

тика концепта определяют особенности функционирования поэтического дискурса. Приведенные примеры 

иллюстрируют освещаемые положения. Методы анализа: контекстуальный анализ, лингвистико-

герменевтический анализ, приемы количественного анализа, техника кристаллизации смысла. Результаты 

исследования могут найти применение в учебных курсах по теории языка, теории дискурса, стилистике, 

интерпретации текста. Материал может быть использован в процессе изучения концептосферы поэтическо-

го  дискурса. 
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В современном динамичном мире все чаще 

возникает вопрос о статичных основаниях челове-

ческого бытия. В этой связи аксиологическая 

лингвистика и филологическая герменевтика вы-

водят на первый план проблемы понимания наци-

ональных/ глобальных ценностей культуры в про-

странстве общечеловеческого бытия, репрезенти-

руемых посредством языковых единиц и структур. 

Особый интерес в данной связи представляет изу-

чение поэтического дискурса, многомерного, как 

пространство человеческого мышления, объеди-

няющего в слове полифокусность и множествен-

ность точек рефлексии, аллегоричность мировиде-

ния и широкую палитру рефлективной реальности 

реципиента, вариативность форм и способов кри-

сталлизации смысла, многогранность опыта, фик-

сирующего основополагающие точки бытия в поэ-

тическом и земном мирах, закрепляющего един-

ство бытия в творческом, философском и лингви-

стическом измерениях. Невероятная смысловая 

компрессия, организующая поэтический дискурс, 

определяет его вневременное бытие. 

Одним из величайших поэтов XX века является 

Арсений Александрович Тарковский (1907-1989), 

о вечности и своевременности  творчества которо-

го говорила еще А. Ахматова [1, с. 188-189]. В 

рамках статьи, опираясь на опыт теории дискурса 

(В.З. Демьянков, В.И. Карасик, А.В. Олянич, Т.А. 

ван Дейк, М.Л. Макаров, И.Т. Касавин и др.), 

лингвоконцептологии (Ю.С. Степанов, В.И. Кара-

сик, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин и 

др.) и филологической герменевтики (Г.И. Богин, 

В.П. Литвинов, Н.Ф. Крюкова и др.), рассмотрим 

аксиологические доминанты (поэтические концеп-

ты), формирующиеся в книге стихов А.А. Тарков-

ского «Вестник» и образующие в процессе взаи-

модействия его семантическую структуру, репре-

зентирующую философские воззрения автора и 

определяющие конкретную творческую языковую 

личность. Согласно мнению Ю.Н. Караулова, 

именно понятие языковой личности является  си-

стемообразующим для описания национального 

языка [7], раскрывает новый уровень концепту-

альных знаний о языке на конкретном историче-

ском этапе. 

Книга стихов базируется на феномене циклиза-

ции, представляющем собой широкую палитру 

вариантов и возможностей формирования много-

гранных художественных миров [5, 12 и др.]. В 

диахронии творческого процесса книга стихов 

представляет собой этап, грань творческого мира, 

формирует доминанты грани, кристаллизуя непо-

вторимые смыслы, которые перерастают в ме-

тасмыслы [2] в рамках авторской картины мира в 
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целом. Опорными точками структурно-

семантической организации воплощенного худо-

жественного мира выступают ключевые слова 

(ключевые понятия), формирующие доминанты – 

ключевые концепты и концептосферы художе-

ственного единства. Отмечая неоднозначность по-

нятия «ключевое слово», исследователи, как пра-

вило, в качестве основных характеристик называ-

ют его частотность, доминантную позицию в тек-

сте, определяющие формирование смысла, и ме-

тафорическое употребление [15]. Многомерность 

концепта как ментального образования, репрезен-

тированного в системе образно-ценностных коор-

динат [6], нацелена на саморефлексию читателя, 

постижение истинной значимости вневременного 

человеческого бытия. Диалог «текст – реципиент» 

в данной связи проходит в рамках герменевтиче-

ского опыта, включающего размышления над 

сущностью поэтического слова  и опыт филологи-

ческой герменевтики, предполагающей, согласно 

мнению Г.И. Богина, наличие уровней понимания 

художественного дискурса, типов понимания, ре-

флексии и граней понимания. Учитывая тот факт, 

что деятельность и самосознание человека изме-

няются, обогащаются исторически, происходит 

преломление опыта, актуальность одной грани 

может со временем теряться, а другой – актуали-

зироваться. Г.И. Богин выделяет также техники 

понимания, среди которых называет: разрыв гер-

меневтического круга, технику углубления в сущ-

ность, технику декодирования и др. [2]. Представ-

ляется, что одной из наиболее важных также сле-

дует считать технику кристаллизации смысла, 

позволяющую установить поэтические смыслы и 

рассмотреть их наращивание процессуально. Учи-

тывая позицию и роль слова как конденсатора во-

ли, сопряжение в слове монументальности и вос-

приимчивости [14, с. 224, 255-256], его способ-

ность формировать пространства, нельзя не согла-

ситься с В.П. Литвиновым, противопоставляющим 

социальные и персональные смыслы, определяю-

щие масштабы для человека в принципе: творцы 

задают «альтернативный смысл, выраженный в 

новом слове» и производят «волнение социально-

сти» [9, с. 136]. 

В поэтической книге А.А. Тарковского «Вест-

ник» заголовок многозначен, аллегоричен, но до-

минантой, учитывая приоритет понимающего 

мышления пожалуй, является религиозный кон-

текст. Вестниками традиционно считаются духов-

ные создания, занимающие промежуточное поло-

жение между Богом и людьми, – ангелы. Первым 

источником, сообщившим о существовании анге-

лов и их миссии, была Библия. Особая миссия 

обусловливает их совершенство, опирающееся на 

невозможность поступать греховно по причине 

знания истины и обладания  бестелесностью, чи-

стым мышлением (посредством  созерцания), отсут-

ствием динамики внутреннего преобразования, об-

щением посредством интеллекта и способностью 

бесконечно передвигаться от места к месту [16]. 

Для понимания текста первичной выступает 

концептуальная позиция и интенция самого авто-

ра, преобразующего реальный мир или создающе-

го альтернативный. А.А. Тарковский называл поэ-

зию способом  видения, выбора и гармонизации: 

«Видеть может только зрячий, выбрать может 

только богатый миром … способность к гармонии 

– свойство как чувство равновесия» [11, с. 202]. О 

следующем шаге – диалоге «автор – читатель» / 

«текст – читатель» – метафорическим языком вы-

сказывается П. Флоренский: «Можно сказать, что 

в слове исходят из меня гены моей личности, гены 

той личностной генеалогии, к которой принадлежу 

я. И потому словом своим входя в иную личность, 

я зачинаю в ней новый личностный процесс» [14, 

с. 247]. Один из подходов, одновременно способ-

ствующих объективации результатов и позволяю-

щих приблизиться к поэтическому мировидению, 

предполагает движение от частотности слов через 

кристаллизацию к формированию концептов. 

Проникнуть в «тайную архитектуру» книги 

стихов «Вестник» А.А. Тарковского позволяет ча-

стотный словарь, анализ которого показал, что 

ключевыми в тексте А.А. Тарковского являются 

следующие существительные: душа (10), дом (17), 

земля (14), звезда (14), крыло/птица (16), свет 

(17), слово/книга,(14) являющие собой базовые 

концепты авторской концептосферы. Структура 

индивидуально-авторского мироздания, по сути, 

задана в первом стихотворении, определяющем 

понимание автором миссии поэта-творца: 

И я ниоткуда 

Пришел расколоть 

Единое чудо 

На душу и плоть 

Душа выступает в качестве первой доминанты, 

концепта, вбирающего в себя совокупность смыс-

лов, составляющих «пространство духовного бы-

тия» и противостоящих миру телесного (физиче-

ского) существования; определяет расположение 

сопряженных доминантных слов, обеспечиваю-

щих  формирование концептов. Душа в структуре 

единого чуда человеческого бытия противостоит 

тленности в широком смысле, одновременно в 

следующем контексте она выступает символом 

боли и страданий, разделяя мир на «верх и низ», 

определяя вертикальную структуру поэтико-

символического пространства (земля – небо), 

апеллирующего к религиозно-христианским воз-

зрениям: 

А на земле в последней муке 
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Внизу – душа моя скорбит... 

Слово перерастает в символ, объединяющий 

познание мира и самопознание, мировосприятие и 

саморазвитие, скорбь и преображение,  и откры-

вающий этапы душевно-духовной жизни. Ю.С. 

Степанов отмечает важность концептуализации 

данного понятия, обнаруживающего тесные взаи-

мосвязи с концептами духа, мировой души, гения, 

ангела, личности и др. [10, с. 736-740]. 

Пространство существования и душевного бы-

тия разделяется на ночь и день, в котором ночь – 

время растерянности и одиночества, а день – вре-

мя страданий: 

Ночью все мы – на чужбине 

Под воронкой черно-синей, 

В царстве чуждых душ и тел, 

Днем – в родительском гнездовье 

Душным потом, красной кровью 

Ограничим свой предел. 

Сопряжение антитезы (ночь – день, чужбина – 

родительское гнездовье, душа – тело) с различ-

ными типами повторов (красная кровь, чужбина – 

чуждые и др.) способствует формированию образа 

непреодолимой беспомощности. 

Контекстуальный повтор выступает основой 

смыслового наращивания, взаимодействия контек-

стуальных смыслов и формирования метасмыслов 

в пространстве книги стихов и авторского мира. 

Философско-поэтическое мышление обогащает 

процесс метасмысового формирования красками 

образного преображения: «Как шум отдаленного 

прибоя звучит автору его ритмическое единство. 

Темы уходят и возвращаются, и снова уходят, и 

снова возвращаются, так – далее и далее, каждый 

раз усиливаясь и обогащаясь, каждый раз напол-

няясь по-новому содержанием и соком жизни» 

[14, с. 37]. Душа становится  воплощением истин-

ной жизни вне зависимости от места, телесно-

предметной оболочки, которой в поэзии А. Тар-

ковского обладают живые и неживые объекты ми-

ра: 

Дом без жильцов заснул и снов не видит. 

Его душа, безгрешна и пуста, 

В себя глядит закрытыми глазами… 

Художественное мышление синестезийно и си-

нергийно, в авторском мире происходит смеше-

ние, взаимодействие конкретного и абстрактного 

посредством метафорического переноса в про-

странстве поэтического мышления: 

Степь отворилась, и в степь как воронкой 

ветров 
Душу втянуло мою. Но самое себя не сознает 

Повторы определяют цикличность проблема-

тики, необходимость и неизбежность единения и 

противостояния в пространстве мирового универ-

сума бытия. 

Именно душа, характеризуемая внутренней си-

лой, определяет физическое существование поэта.  

Метафорическое многоголосие апеллирует к ре-

флексии, связывающей гносеологический образ и 

наличный опыт [2], конструкт, позволяющий в 

диалоге с текстом совершенствовать всю внутрен-

нюю структуру личности: 

Когда под соснами, как подневольный раб, 

Моя душа несла истерзанное тело, 

Еще навстречу мне земля стремглав летела 

Следующей доминантой книги стихов является 

дом, объединяющий действительный мир, воспо-

минания и творчество: 

А в доме у Тарковских 

Полным-полно приезжих 

Исследователи называют данный концепт уни-

версальной культурной константой, имеющей 

особую значимость для русской культуры и про-

являющейся особым образом в поэтическом (ху-

дожественном) дискурсе [3, с. 7]. В «Вестнике» 

дом чаще выступает в качестве символа уюта, 

пространства комфорта, понимания и взаимопо-

нимания: 

Домой, домой, домой, 

Под сосны в Комарове... 

Но также присутствует и дом печали, и болез-

ненно-замкнутое пространство, усиливаемое гар-

монией повтора от звука к слову: 

Просили нам помочь 

Покинуть дом печали, 

Всю ночь, всю ночь, всю ночь. 

Дом – обитель души на земле, противостоящей 

небу, и это начало поэтического пути в философ-

ском смысле, пути самоопределения и преображе-

ния. Поэзия предстает авторской философией в 

образно-символической форме, задающей про-

странственно-временные координаты  сопряжения 

универсального и индивидуального аксиологиче-

ских пространств, в котором дом и земля имеют, 

пожалуй, наибольшее количество граней осмыс-

ления. 

Земля в авторском мире «Вестника» А. Тарков-

ского – территория зноя и пустыни, боли, слез и 

страданий, которую поэт называет «самой слезной 

из земель»: 

Земля зачерствела, как губы, 

Обметанные сыпняком, 

И засухи дымные трубы 

Беззвучно гудели кругом, 

Сложность системы метафорического пред-

ставления, в котором происходит взаимное пере-

плетение и слияние природы, человека и безду-

ховного мира, формирует картину безжизненного 

пространства, вершиной которого становится об-

раз абсолютной пустоты, созданный посредством 

оксюморона «беззвучно гудеть». 
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Достижение предельной пустоты определяет 

возможность преображения: 

Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона 

Преображаются и плачут янтарем. 

Земля в поэтическом мире «Вестника» - это 

пространство преодоления и область формирова-

ния личности в процессе преображения: 

Небесных звезд и гор земных 

Глазам — за свет и слезы их! 

Земля – это возможность сохранения и приоб-

ретения права на память и бессмертие при условии 

преодоления страхов и сомнений: 

Что, если память вне земных условий 

Бессильна день восстановить в ночи? 

Что, если тень, покинув землю, в слове 

Не пьет бессмертья? 

Хвала измерившим высоты 

Земле противостоят звезды, выступающие в ка-

честве символа мечты, веры и надежды, «фосфор 

последних звезд» как возможность существования 

чуда, ощущения радости и преображения мира. 

Нельзя не согласиться с мнением С. Кековой, ко-

торая в качестве доминантных категорий миро-

ощущения А. Тарковского называет категории 

«земное» и «небесное» и считает, что их семанти-

ческий и аксиологический потенциал сформиро-

ван христианской картиной мира, а центральным 

принципом художественного метода А. Тарков-

ского, обусловливающим способ трансформации 

мира, является принцип преображения [8, с. 7]: 

Ты в созвездья других превращала. 

Я и сам из преданий твоих…. 

Свет и сияние звезды, надежда, которую она 

несет, противостоят земным печалям: 

Пляшет перед звездами звезда… 

Плачет птица об одном крыле 

Дихотомия «пляшет – плачет» определяет 

необходимость и возможность преображения. 

Дж. Трессидер в словаре следующим образом 

характеризует символику звезд: «Превосходство, 

постоянство, предводительство, защита, бдитель-

ность, устремленность». Он пишет о вере Древних 

в то, что звезды управляют судьбами людей и яв-

ляются божествами; напоминает, что в Ветхом 

Завете «Звезда Иакова» является символом Мес-

сии, а в Новом Завете ее упоминает Иисусом Хри-

стос [13]. Значимость состоит в том, что свет 

звезды рождает, укрепляет и поддерживает в чело-

веке веру на преобразование. 

Жизнь между землей и небом наполняет душу 

поэта контрастными красками, демонстрирующи-

ми противоречивость ощущений и сложность вы-

бора: 

Мне хребет размололо на мельнице жизни и 

смерти. 

Но одновременно гармония определяется лю-

бовью к противоречивому миру, включающему 

красоты земные и небесные: 

Струнам счет ведут на лире 

Наши древние права, 

И всего дороже в мире 

Птицы, звезды и трава. 

Жизнь и поэзия существуют в неразрывной 

связи, так как основой обеих, согласно мнению 

автора, являются выбор и гармонизация. Поэзия 

оперирует частностями в противовес науке, служа 

целому. Именно жизнь проявляется в книге стихов 

как  поэтическая дихотомия мира: душа и плоть, 

песня и воды, суша и речь, природа и словарь, ни-

щий и царь, жизнь и смерть, верх и низ, ночь и 

день, чужбина и родительское гнездовье, счастье 

и мука, свет и слезы, безгрешность и пустота, 

плясать и плакать, звезды и ангелы, минувшее и 

встречи. 

Ключевое слово крыло, выступая символом 

полета и исполнения мечты, объединяет образы 

птицы и ангела, концепты земли (снега) и звезды, 

открывая и определяя путь восхождения: 

Как первый взмах крыла 

Из-под карельской хвои, 

И звезды ночь зажгла 

Над снежной синевою. 

Словарь символов в качестве толкования пред-

лагает перечисление понятий, связанных с физи-

ческим движением и/или духовным восхождени-

ем: а)скорость, подвижность, подъем, возвыше-

ние; б)превосходство, свобода, интеллект, вдохно-

вение [13]. В данном контексте названные понятия 

являют собой неразделимое единство. 

Крыло также может символизировать бессилие 

(Плачет птица об одном крыле) и средство еди-

нения (Во вселенной … Люди, звезды и ангелы 

живы), формирующее духовный образ человека, 

который сумел преодолеть беспомощность, умно-

жив внутреннее совершенство: 

Хвала измерившим высоты 

Небесных звезд и гор земных 

Глазам – за свет и слезы их! 

Рукам, уставшим от работы, 

За то, что ты, как два крыла, 

Руками их не отвела!... 

Доминанта свет является одной из определяю-

щих, в ней кристаллизуется многозначность свечи, 

вера в будущее в символике рассвета, взаимосвязь 

и взаимопрорастание «свет» – «крыло» – «звезда» 

– «слово», символ освещения духовного пути: 

На лбу компресс, на горле 

Компресс. Идут со свечкой. 

Согласно словарю символов, свет выступает 

метафорой духа, божественности; символом бес-

смертия, вечности, рая, чистоты, интеллекта, ра-
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дости и др. В иудейской и христианской традици-

ях вечный свет дается в награду добродетельным 

верующим [13]. Исследователи отмечают особый 

статус в семантическом пространстве лексемы 

свет значений мир, земля, святость, день, знание, 

зрение [4]. 

Свет – основа, воссоединяющая  прошлое и 

будущее: 

Минувшее ваше, как свечи, 

Свет помогает человеку определить свое пред-

назначение и миссию: 

Как слепок от лица, как цвет от светотени, 

Я нищий или царь? Коса или косарь? 

Самая тесная связь проявляется между светом 

и словом: 

И, хлеба земного 

Отведав, прийти 

В свечении слова 

К началу пути. 

Средством самореализации выступает слово, 

познающее реальный мир и рождающее новые 

миры и пространства. Созвучными представляют-

ся идеи философов, изучающих слово, которое, по 

их мнению, признается высшим проявлением су-

ществования человека [14, с. 245]. 

Стихи попадают в печать, 

И в точках, расставленных с толком, 

Себя невозможно признать 

Бессонниц моих кривотолкам. 

И это не книга моя, 

А в дальней дороге без весел 

Идет по стремнине ладья, 

Что сам я у пристани бросил. 

Этот мир гармоничен в диалоге прошлого и бу-

дущего, творца и книги, движения ладьи и опоры 

дружбы. Анализ книги стихов, базирующийся на 

частотности слова в тексте, позволяет выстроить 

символическое пространство, в основе которого 

лежит герменевтическое диалогическое простран-

ство поэтического текста, в данном ключе поэти-

ческий мир А. Тарковского предстает как верти-

кальная структура мира, возможность духовного 

восхождения: 

 
Рис. 1. Анализ книги стихов 

 

Так, структура и семантика концептов, их вза-

имодействие и взаимовлияние определяют осо-

бенности функционирования поэтического дис-

курса. Удивительным образом оказываются свя-

занными между собой поэзия, герменевтика и 

гармония, опирающиеся на динамику развития 

образа в авторском мире. В единстве они превра-

щают борьбу противоположностей в многогранное 

единство и красочное разнообразие. Центральная 

позиция в мире поэта-творца и его неразрывная 

связь с творческим универсумом духовного бытия 

раскрывают тайну преображения, которая стано-

вится авторским вызовом мышлению. В поэзии 

А.А. Тарковского глубины мысли и красота поэ-

тического языка теснейшим образом переплетают-

ся, формируя многогранные и загадочные про-

странства. 
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Linguo-axiological system of A. Tarkovsky's poetry book "Vestnik" 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the structural and semantic organization of A. Tarkovsky’s poet-

ry book "Vestnik". The poetry book is considered as a complex formation, an axiological system. In the diachrony 

of the creative process, a poetry book is a facet of the creative world, within the dominants of the facet are formed, 

unique images and meanings crystallize, which develop into meta-meanings in the system of the author's picture of 

the world as a whole. The basis of the poetry book is a system of concepts. The concept is considered as a complex 

multifaceted concept, including universal, national and personal components, it becomes an area of crystallization, 

occupies a key position and goes back to the symbol. The article analyzes the book of poems, defines the semantic 

content of poetic concepts, and also shows the impact of their structure on the process of text formation. Individual-

author's features were revealed. The author comes to the conclusion that the structure and semantics of the concept 

determine the features of the functioning of poetic discourse. The given examples illustrate the statements under 

consideration. The analysis was carried out by means of contextual and linguistic-hermeneutic methods, quantita-

tive analysis techniques, crystallization technique. The practical value of the paper consists of the application of the 

results in the course of discourse theory, stylistics, text interpretation. The data obtained can be used in the course 

of the analysis of the concept sphere of poetic discourse. 
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Структурно-семантические особенности сложных слов с компонентом hund 

 

Аннотация: в статье на материале немецкого языка рассматриваются сложные слова с компонентом 

Hund. Преодметом исследования являются определительные сложные слова. Цель исследования: изучение 

структурных и семантических особенностей сложных слов с компонентом зоонимом. Задача исследования 

состоит в определении специфики компонента-зоонима Hund, выявлении особенноcтей семантики компо-

нента Hund, определении смыслов, которые присущи сложному слову с изучаемым компонентом, принци-

пов номинации. Определены основные структурные особенности данной группы сложных слов. Отобран-

ные для исследования композиты распределены на тематические группы. Отдельно проанализирована се-

мантика каждой тематической группы. В соответствии с семантикой первого и второго компонента выяв-

лены принципы номинации. Кроме того, зоонимы некоторых тематических групп распределены на под-

группы в соответствии с зоологическим видом. В результате исследования определены частотные компо-

ненты в составе анализируемых композитов. Для достоверности исследования в работе использовались 

данные одноязычных словарей, данные этимологии исследуемых номинаций. Полученные результаты мо-

гут использоваться на семинарских занятиях по лексикологии немецкого языка и на практических заняти-

ях, в практике написания курсовых, выпускных квалификационных работ, а также  при работе над исследо-

вательскими проектами. 

Ключевые слова: оределительное сложное слово, композит, компонент, детерминанс, детерминант, 
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Словосложение является наиболее продуктив-

ным способом словообразования в современном 

немецком языке. Данный способ обнаруживает 

свою активность в словообразовании разных ча-

стей речи. Большая часть немецких сложных су-

ществительных относится к определительным 

сложным словам 

Под определительным сложным словом пони-

мают «номинальное сложное слово, в котором 

второй компонент (das Grundwort или Determina-

tum) семантически определяется первым компо-

нентом(das Bestimmungswort или Determinans). 

Второй компонент составляет семантическое ядро 

композита, а также определяет его морфологиче-

ские признаки: часть речи, род, принадлежность 

композита к типу склонения» [1, p. 158]. 

Как  отмечает Б. Науманн, «определительные 

сложные слова – это эндоцентрические конструк-

ции, состоящие из детерминанса и детерминанта[ 

2, p. 42]. 

В связи с вышесказанным, предметом нашего 

исследования являются определительные сложные 

слова, одним из компонентов которых является 

зооним Hund. Цель исследования: выявление 

структурно-семантических особенностей сложных 

слов с названным компонентом. Материалом для 

исследования послужили 152 определительных 

сложных слова, в которых лексема Hund  является 

первым компонентом. Все отобранные для анализа 

были распределены на тематические группы: фи-

тонимы, зоонимы, имена лиц, предметы, фарма-

цевтическая лексика, технические приспособле-

ния, помещения для собак, корма для собак, аб-

страктная лексика. Наиболее многочисленными 

оказались группы фитонимов (56 слов) и зоонимы 

(18 слов). 

Семантика второго компонента композитов, 

относящихся к тематической группе «фитонимы», 

представленных в нашем исследовании, может 

указывать на: 

1. Названия растений или фитонимы, 

напр.:Petersille, Weizen, Veilchen, (всего 30 слов из 

59); 

2. Названия части тела животного, напр.: Hund-

sauge, Hundezunge, Hundezahn (всего 9 слов); 

3. Гипероним: Baum, Gras, Blume, Kraut, напр.: 

Hundeblume, Hundekraut, Hundsbaum, Hundegras (4 

слова). 

Фитонимы, представляющие левый компонент, 

могут распределяться на несколько групп: 

1. Названия цветов: Hunderose, Hundeveilchen, 

Hundenelke, 

2. Названия лекарственных трав и огородных 

растений:Hundekamille, Hundslattich, Hundsdill, 
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Hundspetersille, Hundedistel, 

3. Названия полезных для человека овощей: 

Hundsgurke, Hundezwiebel, Hundekürbis, Hunde-

kohl, Hunderübe; 

4. Составные части растений: Hundewurzel, 

5. Названия плодов, ягод, злаков, ср.: Hunde-

pflaume, Hundsapfel, Hundsweizen. 

Принципами, лежащими в основе номинации 

фитонимов, могут быть следующие: 

1.Растение опыляется этим животным или упо-

требляется в пищу, приведем примеры:Eseldistel, 

Ferkelkanf, Gänseklee, 

2. Части растения имеют сходство с самим жи-

вотным или частью тела животного, ср.: Hundsau-

ge, Hundezunge, Hundezahn, Hundehoden [5]. 

Так, лексема Hundszahn(также Zahnlilie) явля-

ется производной от слова Zwiebel, растение, 

формы которого напоминают зуб собаки 

(нем.Zahn) [4]. Второй компонент лексемы Hunde-

zunge позволяет отнести данное слово к лексемам, 

образованным на основе метафоры по форме: лан-

цетные серые листья растения напоминают язык 

собаки. Отрицательная оценочная коннотация мо-

жет   быть обусловлена отвратительным запахом 

растения. Отметим, что словом Hundezunge назы-

вают не только растение из семейства 

Raublattgewächse, но и сорт рыб. 

Лексема Hundswürger (цинанхум) является 

нарицательным обозначением и восходит к грече-

скому  dn /apd/fort/u_v_wy/hygon=Hund. Предпола-

гается, что растение является ядовитым для собак 

(cannabium=hantartig) [7]. 

Номинация Hundsscham построена на сходства 

плодов растения с половым органом собаки, также 

его другое название namnam. 

Принцип номинации может базироваться на 

плохих свойствах самого растения, если оно рас-

сматривается человеком как ненужное или ядови-

тое. К таким лексемам в нашем материале отно-

сятся следующие фитонимы:Hundskamille, Hund-

spetersille, Hundsquecke, Hundsrauke, Hundsrose, 

Hundsveichen. 

Так, многие рассматривают растение Hundsrose 

в сравнении с декоративными розами. Как неза-

метную и дикорастущую .Растение неприхотливо, 

часто выращивается на нераспаханных землях. 

Отметим, что лексема canus-Hund.Данное расте-

ние используется в народной медицине для лече-

ния от собачьих укусов. 

Растение может стать источником гибели опре-

деленных животных или используется для их при-

влечения, например, опасные растения Nachts-

schatten, Bilskraut-«белена» могут называться так-

же Hühnertod, т.к. употребление этого растения в 

пищу может привести к гибели/смерти кур и сви-

ней [8]. 

Некоторые названия растений имеют несколько 

номинаций, к таковым можно отнести многочис-

ленные названия одуванчика:Löwenzahn, Hundslat-

tich, Hundeblume. К диалектным названиям данно-

го растения относятся слова:Bettpisser, Bettschisser, 

Bettsucher,Bumbein, Kuhblume и др. [8]. 

Как отмечает В. Ленгелер, общеизвестная но-

минация одуванчика Löwenzahn, называемая 

детьми также Pusteblume, носит свое название не 

по праву. «Der echte Löwenzahn, mit wissenschaftli-

chen Namen Leontodon ist ein naher, sehr ähnlich 

aussehender Verwandter, beide mit scharfgeschnitte-

nen Laubblättern, eben den Löwenzahnen» [3]. Автор 

также отмечает, что наряду с номинацией 

Pusteblume существуют многочисленные названия 

данного растения, которые следует отнести к диа-

лектным наименованиям, напр.:Ketteblohm, 

Kuhblume,Puddelsblohm. 

Результаты исследования семантики фитони-

мов представлены на рис. 1 
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Рис. 1. Семантика детерминанса фитонимов с компонентом Hund 

 

Рассмотрим тематическую группу «зоонимы» 

(под зоонимами мы понимаем наименования жи-

вотных, используемых в их прямом значении). 

Данная группа включает 28 слов. В большин-

стве слов (26 из 28)компонент Hund,в двух – де-

терминансом (нем.Grundwort). 

Структура композитов с компонентом Hund 

представлена тремя моделями: 

-зооним+Hund (18 слов), 

-зооним Hund+часть тела животного (4 слова), 

-зооним +прочие нечастотные компоненты 

(4слова). Представим структурные типы в таблице 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Cтруктурные типы зоонимов с компонентом Hund 

Hund+зооним Hund+часть тела  

животного 

Hund+прочие  

компоненты 

Hundstich Hundehaarling Hundevieh 

Hundskopfaffe Hundezunge Hundedame 

Hundebandwurm Hundsdarm Hundewelpe 

Hundefloh Hundskopf Hundsbengel 

Hundelaus   

Hundesaffe   

Hundelachs   

Hundeigel   

Hundsmeise   

Hundsschmetterling   

Hundsbock   

Hundssticke   

Hundszecke   

Hundswolf   

Hundsameise   

Hundsfisch   

Hundelachs   

Hundsbock   
 

Как видно из приведенной таблицы, большин-

ство слов данной тематической группы относится 

к первому структурному типу. 

В лексемах Seehund, Dachshund первый компо-

нент указывает на место обитания животного или 

его видовую принадлежность, в слове Flughund 

(летучая мышь). 

Словом Hundekopf называют несколько живот-

ных, имеющих сходство с собакой. К ним отно-

сятся: обозначение одного из видов акулы, вид 

летучей мыши, вид змей. Подобные номинации 

представляют собой примеры лексем, образован-
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ных на основе метафорического переноса по фор-

ме. Другим примером метафорического переноса в 

номинациях с зоонимом Hund может служить лек-

сема Hundsigel, название ежа, морда которого по-

хожа на морду собаки [8]. 

Компонент Hund может указывать на место 

обитания животного: речь идет о различных насе-

комых, живущих на поверхности тела собаки. 

Второй компонент может указывать на видовую 

принадлежность животного, ср.: Hundefloh-вошь 

собачья, Hundesbock – сорт клещей, обитающих на 

охотничьих собаках [10]. 

Зоонимы тематической группы Tiere можно 

распределить на подгруппы в соответствии с зоо-

логическим видом. Данная группа включает: 

1. Названия собак, щенков, самцов и 

самок:Hundedame, Hundewelpe, Dachshund, Hunde-

dachs, Wolfshund и др.; 

2. Названия других млекопитающих, ср.: 

Hundskopfaffe, Flughund (летучая мышь), Hundsaf-

fe; 

3. Названия рыб: Hundsfisch-умбра, Hundelachs-

хищная рыба сорта щуки, Hundezunge-рыба се-

мейства Schollen; 

4. Названия насекомых: Hundefloh-Hundelaus, 

Hundeschmetterling, Hundesticke-верхненемецкое 

обозначение клеща. 

Как видно из приведенной таблицы, большин-

ство слов данной тематической группы относится 

к первому структурному типу. 

Следующей тематической группой  композитов 

с рассматриваемым компонентом являются лексе-

мы, обозначающие человека, часть которых имеет 

разговорную окраску, значит, может быть отнесе-

на к пейоративной лексике. Данная группа вклю-

чает 16 слов. Появление дополнительного пере-

носного значения слов с разговорной окраской 

основано на дополнительных значениях зоонима 

Hund,ср.: Hund-2.salopp Mensch, besonders Mann. 

Детерминантом данных композитов могут высту-

пать лексемы, обозначающие другое животное 

,ср.: Schweinehund. 

Большая часть слов данной группы имеет сти-

листические пометы:abwertend-оценочное, umg. –

разговорное,salopp, derb-грубое,scherzhaft-шуточ-

ное. Многие из этих слов относятся к ругатель-

ствам(нем.Schimpfwörter). и насмешливым про-

звищам. Рассмотрим семантику отдельных лексем. 

Так. композиты с компонентом Hund часто служат 

для обозначения человека с низкими моральными 

качествами, напр.: Hundeseele(veraltend, 

abwertend)-Mensch mit niedriger Gesinnung [11]. В 

словарях отмечаются примеры использования 

данного слова, относящиеся к 2003, 1999, 1991, 

1974 и еще более ранними датами, подтвердим 

примером: «Rauchwölkchen sollten den Abflug der 

Hundeseele symbolisieren» [12]. 

Другим примером грубого обозначения челове-

ка служит лексема Hundesohn с пометой salopp, 

derb, Hundesohn-gemeiner, niederträchtiger Kerl 

[13], подтвердим примером: Carlito sagt, wir hätten 

Pech mit dem Richter, der sei ein Hundesohn [13]. 

Сложные слова с компонентом Hund могут 

иметь помету «бранное», ср.: Hundesack-каналья. 

Лексемой Schweinehund с пометой salopp, derb, 

abwertend обозначают поверхностного человека, 

имеющего низкие моральные качества, оно может 

переводиться как: «сволочь, подлец». 

Отметим, что cинонимический ряд данного 

слова включает целый ряд синонимов, ср.: Schwei-

nehund-Hundesohn, Affenarsch, Drechsack, Drechs-

kerl, Flachswichser и др. Все перечисленные лексе-

мы имеют пометы derb, umg. [14]. Приведем при-

мер употребления:Die Аabgemagerten heute: gefei-

erte Helden der Schlacht gegen den Schweinehund 

[15]. 

К ругательствам (Schimpfwort) относится и 

слово Hundsfott с пометой abwertend-оценочное, 

ср.: Hundsfott-nichtswürdiger, niederträchtiger Kerl, 

Schurke [16]. 

Семантика данного слова мотивируется  значе-

нием второго компонента, имеющего следующее 

значение: Fotze/Fott-weibliche Geschlechstteile, der 

Hündin, in der Hochsprache gemiedenes 

Wort[dwds.de], подтвердим примером:Tod, dem 

Hundsfott! brüllt er, das Gesicht rot vor Wut [17]. 

Этим словом обозначают также трусливого че-

ловека. В современном немецком языке неупотре-

бительно. 

Человека, который увлекается собаками, назы-

вают Hundenarr или  Hundemelker, ср.: Hundenarr-

jemand, der für Hunde begeistert ist, Hundemelker-

Spottname eines Hundenarren [23]. Наиболее позд-

ним примером употребления данной лексемы мо-

жет служить следующее предложение: Ein Hunde-

narr ist Alexander Denhirst über seiner Arbeit nicht 

geworden [18]. 

Композит Hund в составе композитов, обозна-

чающих человека с отрицательными качествами, 

может встречаться как в качестве первого, так и в 

качестве второго компонента, ср.:Windhund, Hun-

deseele. Данные лексемы имеют стилистические 

пометы:salopp, derb, Schimpfwort, umgangssprach-

lich. 

Cреди них встречаются слова, которые обозна-

чают человека, достойного презрения:-

Lumpenhund, подлеца, бессовестного человека-

Himmelhund,наглого, прожженного жизнью чело-

века-Sauhund, равнодушного, ненадежного, по-

верхностного человека-Windhund. 

Отрицательная характеристика человека моти-

вирована самим значением лексемы Hund,когда 
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она используется в переносном значении, 

ср.:Hund-bildlich,übertragen: 2. salopp: Mensch, be-

sonders Mann, 2a. derb, 2b. Schimpfwort, gemeiner 

Kerl, 2c.derb-kein Hund=niemand [19]. 

В группе слов, обозначающих деятеля или ли-

цо, встречаются лексемы с нейтральной коннота-

цией. К ним относятся следующие слова: Hundes-

schlager, Hundefänger( так называют тех, кто от-

лавливает собак), Hundesitter – данное слово слу-

жит для обозначения лиц, которым поручают при-

сматривать за собаками за отдельную плату; сло-

вом Hundsvogt называют человека, присматрива-

ющего за тем, чтобы собаки не забегали в церковь. 

Немногочисленными группами являются груп-

пы слов. обозначающих технические приспособ-

ления (7 слов), предметы по уходу за собаками (7 

слов), фармацевтическая лексика (9 слов). назва-

ния помещений для  содержания и воспитания со-

бак (8 слов), названия кормов (6 слов), абстракт-

ные слова (10 слов). Рассмотрим подробнее каж-

дую группу. 

Тематическая  группа «Технические  приспо-

собления» представлена 7 терминами, Так, к языку 

горняков принадлежит следующие лексемы, кото-

рые относятся к языку моряков и горных рабочих. 

Так, к языку горняков принадлежат следующие 

слова: Hundskette-bergmännisch, das Seil, womit der 

hund im Stollen gezogen wird, Hundsnagel-bei der 

Bergmaschinen die abhängend stehende Stange am 

Korbe des Göpels, woran der Göpelhund mit einem 

seil befestigt ist, um den Göpel aufzuhalten [19]. 

Словом Hundsbengel называют деревянную 

палку, которую прикрепляют к подъемнику в шах-

тах. К языку моряков восходит лексема Hundskoje. 

Исторически словом Koje называли лежанку для 

отдыха матросов, ранее представляющую собой 

лавку в стене каюты или кубрика, а во времена 

Великих Географических открытий этим словом 

обозначали парусиновую или веревочную вися-

чую постель с пробковым матрасом) [20]. 

Cловом Hundsfott моряки называют небольшой 

короткий канат, который крепится к стропу по-

средством кожуха таки. Отметим. что уменьши-

тельная форма этого слова Hundsföttchen служит 

для обозначения небольшого обрамления с обоих 

концов задней стороны пергаментных свитков, 

используемых ранее книгопереплетчиками. 

Словом Hundsring называют кольцо, которым 

крепится вагонетка при горных работах. Наличие 

компонента Hund мотивируется тем, что словом 

Hund называли тележки для перевозки угля в шах-

тах [21]. 

Наличие компонента Hund в лексемах темати-

ческой группы « названия кормов». «предметы», 

«помещения» мотивировано тем, что данные 

предметы и изделия предназначены для собак. Все 

слова данных тематических групп не имеют сти-

листических помет, т.е. отличаются нейтральной 

коннотацией. Подтвердим примерами, напр. кор-

ма: Hundekuchen, Hundspeitsche, Hundshalsband, 

помещения и пансионы для собак:Hundshütte, 

Hundstube, Hundeabteil, Hundesalon. 

Такую же нейтральную коннотацию имеет  

компонент Hund  в слове Hundsterz  (этим словом 

называют некопченую ветчину). 

Среди названий предметов встречаются слова 

регионального происхождения, напр.: швабское 

Hundsgulden служит для обозначения монеты 

«гульден» с изображением собаки. 

Словом Hundskappe называют шапочку из со-

бачьей кожи с капюшоном, которая относилась к 

военному снаряжению. К юридическим терминам 

относится лексемаhundskaute-Этим словом в юри-

дическом языке называют тюрьму. 

В тематическую группу »фармацевтическая 

лексика» входят названия лекарств (Hundsapfel-

снотворное),Hundesalbe-мазь из собачьего жира), 

названия болезней: Hundswurm, Hundestaupe, Hun-

deinfluenza, Hundekehlfenn, Hundekrampf. 

В группу абстрактных слов входят лексемы: 

Hundezahn,служащее символом алчности и похо-

ти, Grubenhund-форма газетной утки, при которой 

бросается в глаза нелепостью сообщения. Hunde-

steuer-налог с владельцев собак,Hundemarke-

отметка на ошейнике собаки об освобождении от 

уплаты налога, а также познавательная отметка 

солдата и полицейского [22]. 

Подводя итог вышесказанному, можно заклю-

чить следующее: 

1. Компонент Hund является частотным компо-

нентом сложных слов в качестве детерминанса, 

так и в качестве детерминанта. 

2. Переносное значение лексемы Hund продук-

тивно используется для обозначения лиц с поме-

той «разговорное». «грубое», пренебрежитель-

ное». Отрицательная коннотация компонента  

Hund в составе сложных слов обусловлена семан-

тикой самой лексемы Hund. 

3. Семантика компонента Hund основана на ме-

тафорическом переносе. 

4. Отрицательняа коннотация сложных слов с 

компонентом Hund в тематической группе  «имена 

лиц/деятеля» обусловлена наличием в значениях 

лексемы дополнительных значений с пометами 

salopp, derb, Schimpfwort. 

5. Наиболее многочисленным тематическими 

группами с компонентом Hund оказались темати-

ческие группы: фитонимы, зоонимы, имена 

лиц/деятелей. 
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6. Все сложные слова с компонентом Hund 

представляют собой сочетание двух существи-

тельных. Наиболее распространенным структур-

но-семантическим типом является сочетание ком-

понента Hund с другим зоонимом- 

Количественные результаты исследования те-

матических групп представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Семантика тематических групп сложных слов с компонентом Hund 

 

Как видно из проведенного исследования, компонент Hund является частотным в составе сложных слов 

и имеет разнообразную семантику. 
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Abstract: the article examines complex words with the Hund component based on the material of the German 

language. The subject of the study is determinative compound words. The purpose of the study: to study the 

structural and semantic features of complex words with a zoonym component. The task of the study is to determine 

the specifics of the component-the zoonym Hund, to identify the features of the semantics of the Hund component, 

to determine the meanings that are inherent in a complex word with the studied component, the principles of 
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Концепты «лава» и «тщеславие» в русской поэтической картине мира 

 

Аннотация: в статье рассматривается языковая реализация в текстах русской поэзии (от А.С. Пушкина 

– до классиков ХХ века) противопоставленных в русской культуре концептов «Слава» и «Тщеславие». Как 

показывают наблюдения, вопрос о культурной оценке данных концептов решается авторами единодушно. 

При этом определяющей оказывается система этнокультурных установок, ценностей, традиций культуры и 

литературы, в контексте которых сформировался автор. Как следствие, литературно-языковая традиция 

детерминирует своеобразие национального мировидения, находя отражение и продолжение в индивиду-

ально-авторских поэтических картинах мира. Более того, поэтическая картина мира обнаруживает аксиоло-

гические совпадения с древнерусскими ментальными стереотипами в области представлений о славе и 

личности как субъекте и объекте оценки. Известно, что русские отказываются от индивидуального в пользу 

коллективного, группового. Данное положение является устойчивым и мало подвержено историческим изме-

нениям. Именно коллективизм русской (шире-восточнославянской) культуры, в отличие от западного инди-

видуализма, оказывается доминантой, детерминирующей  специфику национальных ментальных стереотипов 

и литературных установок: в русской культуре конкретная личность в социальном и аксиологическом (цен-

ностном) плане всегда оказывается ниже общества, что далеко не всегда характерно  герою прозаического 

текста (ср. понятие лишнего человека), но актуально в отношении образов лирических героев классических 

представителей русской поэзии и самих авторов. 
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Литературно-языковая традиция детерминиру-

ет своеобразие национального мировидения, нахо-

дя отражение и продолжение в индивидуально-

авторских поэтических картинах мира и в образах 

лирических героев, которые могут быть квалифи-

цированы как языковые личности, созданные ав-

торами и в той или иной степени являющие собой 

отраженную языковую личности автора текста. 

При этом оказывается значимым, что русская 

культура является в основе основе коллективист-

ской, что предполагает следование индивидуума, 

личности культурным установкам коллектива, 

находя отражение в устойчивых оборотах (Один в 

поле не воин и подоб.) и в самопрезентации языко-

вой личности, в том числе литературной языковой 

личности.   Данное утверждение, безусловно, не  

может быть экстраполировано на всю националь-

ную литературу, более того, русская проза – осо-

бенно с начала ХIХ века – базируется на противо-

стоянии личности и общества, что обусловило 

возникновение типового образа «лишнего челове-

ка». Однако русская поэтическая традиция, преж-

де всего в её малых формах реализации, продол-

жает следовать ментальным установкам, укоре-

нившимся в национальной культуре, решая вопрос 

о человеке в контексте этих установок. 

Как отмечает Н.Д. Арутюнова в книге «Язык и 

мир человека» [1, с. 327], В.В. Виноградов пер-

вым в отечественном языкознании обратился к 

изучению проблемы человека по данным языка. В 

1946-м году он опубликовал небольшую статью 

под названием «Из  истории слова личность в рус-

ском языке до середины XIX в.» [5]. В ней в те-

зисной форме были намечены основные этапы раз-

вития представлений о человеке в русском и – 

шире – восточнославянском национальном со-

знании. Это был конспект более обширного ис-

следования, вышедшего уже посмертно и увидев-

шего свет только в 1994 году [6]. 

«В древнерусском языке, – писал В.В. Вино-

градов, – до XVII в. не было потребности в слове, 

которое соответствовало бы, хотя отдаленно, со-

временным представлениям о личности, индиви-

дуальности, особи. В системе древнерусского ми-

ровоззрения признаки отдельного человека опре-

делялись его отношением к Богу, общине или 

миру, к разным слоям общества, к власти, госу-

дарству и родине, родной земле с иных точек зре-

ния и выражались в других терминах и понятиях. 

Отдельные признаки личности были рассеяны по 

разным обозначениям и характеристикам челове-

ка, человеческой особи (человек, людие, ср. людин, 
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лице, душа, существо и некоторые другие)» [5, с. 

10]. 

Заметим, что слово личность в его современ-

ном толковании: «монада, по-своему, единственно 

ей свойственным образом воспринимающая, отража-

ющая и создающая в себе мир» [6, с. 273] – вошло в 

обиход только в первой трети XIX, то есть – по 

языковым меркам – совсем недавно. 

При этом учеными, начиная с В.О. Ключевско-

го, отмечается следующее. Русские отказываются 

от индивидуального в пользу коллективного, груп-

пового. Данное положение является устойчивым и 

мало подвержено историческим изменениям, ср.: 

Сам погибай, а товарища выручай; Человек чело-

веку – брат; Возьмемся всем миром; круговая по-

рука. 

Именно коллективизм русской (шире-

восточнославянской) культуры, в отличие от запад-

ного индивидуализма, оказывается культурной до-

минантой, детерминирующей специфику нацио-

нальных ментальных стереотипов, находя репре-

зентацию в языке и речи народа. Еще в XIX веке, 

пытаясь узнать имя человека, спрашивали: «Ты 

чьих будешь?» И в ответ слышали: «Ивановы мы». 

Таким образом, важно было обозначить не столько 

себя как личность, сколько свой род, свою «груп-

пу». 

Вспомним известный с детства «комментарий» 

по поводу употребления местоимения Я: «Я – по-

следняя буква алфавита». Негативную оценку 

несет в себе и разговорный глагол якать – «2. 

Слишком часто, хвастливо упоминать себя в речи, 

произнося «я»: …ты очень зачванилась. Задира-

ешь нос и якаешь. (Гладков. Энергия)» [17, с. 

781]. 

Равным образом, в именовании «Мы, Николай 

Вторый» не было самовозвеличивания: в этой 

фразе отражена вошедшая в коллективное языко-

вое сознание мысль о том, что царь есть слуга 

своего народа (ср. аналогичное употребление ме-

стоимения мы в публичных выступлениях на 

научных конференциях: Мы полагаем, Нам ка-

жется, Мы пришли к выводу и подоб., где доклад-

чик намеренно отказывается от употребления ме-

стоимения единственного числа, соблюдая этиче-

ские нормы). 

Таким образом, в русской культуре конкретная 

личность в социальном и аксиологическом (цен-

ностном) плане всегда оказывается ниже общества 

(Один в поле не воин; Всяк кулик в своем болоте 

велик). 

Согласно русской традиционной этике, челове-

ка украшает скромность. Противоположностью 

скромности является гордыня  – высокомерная 

заносчивость, непомерная гордость, возвеличива-

ние себя над другими. Все эти репрезентации 

можно считать объективаторами концепта «Гор-

дыня». В православной и католической культурах 

гордыня трактуется как один из семи смертных 

грехов. В исламе гордыня считается причиной 

других грехов, их источником. Можно полагать, 

что «Скромность» и «Гордыня» выступают куль-

турными концептами, претендующими на универ-

сальность. 

Концептуальное поле «Скромность» репрезен-

тируют характеризующие номинации нетщеслав-

ный, непритязательный, невысокомерный, не-

хвастливый и т.п., в которых последовательно об-

наруживается приставка не- со значением отрица-

ния признака. 

Само слово скромность – того же корня, что и 

укромность. При этом скромность отнюдь не 

означает скрытности, закрытости, несмотря на 

этимологическое родство корневых морфем. В 

русской этнокультуре в человеке цениться откро-

венность, но без самолюбования, без выставления 

себя напоказ – обратим внимание на данное наре-

чие, реализующее ту же идею бахвальства (В 

хвасти (т.е. в хвастовстве) нет сласти). Неслу-

чайно древнерусское слово позор – первоначально 

‘всеобщее обозрение’, устар. ‘зрелище’ – развива-

ет негативную коннотацию: ‘постыдное, унизи-

тельное положение, вызывающее презрение; бес-

честье’. 

В поле концепта «Гордыня» входят, соответ-

ственно, понятие «тщеславие», «высокомерие» и 

т.п.  Иными словами, скромность в русской и дру-

гих культурах противопоставляется тщеславию, 

то есть тщетной (пустой, напрасной) славе. И 

здесь мы выходим на еще один значимых для эт-

нокультуры концепт «Слава». Как писал в своих 

работах В.В. Колесов [7 и др.], славу в Древней 

Руси мог получить только мертвый. Не случайно 

слово слава – исторически одного корня со словом 

слух, то есть слава распространялась на слух и уже 

о том, кого нет среди живых, но о ком помнят. 

Живому же полагался только почёт – слово того 

же корня, что учёт, учитывать, почитать, счи-

тать, иными словами, с уважаемым человеком 

считались, его мнение учитывали, что и называ-

лось почётом. 

Таким образом, можно говорить о наличии в 

русской культуре не только концептуального про-

тивопоставления «Скромность» и «Гордыня», но о 

противопоставления «Слава» – «Тщеславие». От-

каз от тщетной славы, порицание гордыни находит 

отражение не только в бытовой жизни человека, 

но и в текстах культуры (от фольклорных до лите-

ратурных): ср. рус. паремии «Любому молодцу 

скромность к лицу», «Гордясь славой, не забывай 

о скромности», что можно считать универсалией 
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для культур коллективистского типа, ср.  киргиз. 

«Если ты велик, будь скромен». 

Тщеславие (гордыня) оказывается в ряду поро-

ков и соседствует с завистью, а потому способно 

на злодеяние. Так, А.С. Пушкин в трагедии «Мо-

царт и Сальери» рассуждает в том числе о славе и 

тщеславии и вкладывает в уста Моцарта свою соб-

ственную мысль относительно полярности гени-

альности и злодейства: 

«Моцарт 

…Ах, правда ли, Сальери, 

Что Бомарше кого-то отравил? 

 

Сальери 

Не думаю: он слишком был смешон 

Для ремесла такого. 

Моцарт 

Он же гений, 

Как ты да я. А гений и злодейство – 

Две вещи несовместные. Не правда ль?» [14; II, 

с. 448-449]. 

С другой стороны, признавая свою собствен-

ную гениальность, Моцарт (в прототипе героя – 

сам А.С. Пушкин), останавливается возле трактира 

послушать слепого скрипача: 

«Сальери 

Ты с этим шёл ко мне 

И мог остановиться у трактира 

И слушать скрыпача слепого! – Боже! 

Ты, Моцарт, недостоин сам себя»   [14; II, с. 

445]. 

Таким образом, автор подчеркивает внутрен-

нюю близость гениального композитора с без-

вестным слепым скрипачом, который не слишком 

умело исполняет арию из «Дон-Жуана» Моцарта. 

Указание именно на оперу «Дон Жуан» здесь не 

случайно (ничто не случайно у гениального авто-

ра): несмотря на то, что версия А.С. Пушкина по 

поводу Сальери признаётся не соответствующей 

действительности, в 1832 году в своих заметках 

автор напишет: «В первое представление «Дон 

Жуана», в то время, когда весь театр <…> без-

молвно упивался гармонией Моцарта, раздался 

свист – <…> и знаменитый Сальери вышел из за-

лы, в бешенстве, снедаемый завистию. 

Сальери умер лет 8 назад. Некоторые немецкие 

журналы говорили, что на одре смерти признался 

он будто бы в ужасном преступлении – в отравле-

нии великого Моцарта. 

Завистник, который смог освистать «Дон Жуа-

на», мог отравить его творца» [14; III, с. 486]. 

А.С. Пушкину, сформировавшийся прежде все-

го в контексте русской культуры, устами своего 

персонажа отрицает самолюбование и самовозве-

личивание, как и слишком серьёзное отношение к 

самому себе и своему таланту, и в словах пушкин-

ского Моцарта находит отражение личность само-

го поэта: 

«Сальери 

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь <…> 

Моцарт 

Ба! право? может быть… 

Но божество моё проголодалось» [14; II, с. 

445]. 

В то же время нельзя не отметить, что мотив 

испытания славой – один из важных в русской ли-

тературе. В частности, А.А. Ахматова писала: 

«Молитесь на ночь, чтобы вам 

вдруг не проснуться знаменитым» [2, с. 436]. 

Приведенные строки являются наброском так и 

недописанного стихотворения автора 1960-х годов 

(А.А. Ахматовой в ту пору было уже больше се-

мидесяти лет). Заметим, что именно А.А. Ахмато-

ва предсказала А.И. Солженицыну его мировую 

славу, при этом в разговоре с писателем она  

предостерегала его: «Пастернак не выдержал сла-

вы. Выдержать славу очень трудно, в особенности 

позднюю» [8, с. 27]. 

Между тем, упомянутый Б.Л. Пастернак также 

обращался к этой теме: 

«Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. <…> 

Цель творчества – самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. <…> 

Но надо жить без самозванства <…> 

И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги» [12; I, с. 74]. 

Сохранился и другой вариант этой строфы: 

«Как плавает в тумане местность 

И в ней не различить ни зги, 

Таинственная неизвестность 

Пускай хранит твои шаги» [12; II, с. 633]. 

В этом смысле Б.Л. Пастернак с его терзаниями 

и размышлениями о прижизненной славе и тще-

славии – очень русский автор. 

Другой гениальный поэт – М.И. Цветаева, пи-

савшая в 1913 году, в 21 год: «Моим стихам, как 

драгоценным винам,/ Настанет свой черед» [18, 

с. 23]), спустя 10 лет, в 1923 году, когда автору 

перевалило за 30, в стихотворении «Прокрасться» 

размышляет уже иначе: 

«А может, лучшая победа 

Над временем и тяготеньем – 

Пройти, чтоб не оставить следа, 

Пройти, чтоб не оставить тени 

На стенах… <…> 

Так: Лермонтовым по Кавказу 

Прокрасться, не встревожив скал. <…> 
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Так: Временем как океаном 

Прокрасться, не встревожив вод…» [18, с. 

310-311]. 

Даже такой поэт-громовержец, как Владимир 

Маяковский, писал в своих воспоминаниях: 

«Ночь. Сретенский бульвар. Читаю стихи Бурлю-

ку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид 

остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же 

ж Вы сами написали! Да Вы же ж гениальный по-

эт!» Применение ко мне такого грандиозного и 

незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь 

ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожидан-

но я стал поэтом» [11, с. 52-53]. В ответ на  заме-

чание критиков о том, что его «автобиография не 

очень серьезна», поэт говорил: «Правильно. Я еще 

не заакадемичился и не привык нянчиться со своей 

персоной» [11, с. 52-53]. 

Обнаруживается очевидное единодушие клю-

чевых представителей русской поэзии в вопросе 

оценки собственной личности и славы  в контексте 

национальной истории, культуры, литературы. 

Порой эта традиция действительно «уводила в 

тень» авторов, заслуживающих прижизненной из-

вестности. Так, поэт, переводчик, редактор, близ-

кий друг Анны Ахматовой Мария Петровых, зна-

комая с ведущими российскими поэтами, сама по-

чти всю жизнь оставалась в тени. Единственное 

прижизненное издание её стихов увидело свет, 

когда автору было уже шестьдесят лет, притом, 

что стихи она писала с детства и сама рано осо-

знала себя поэтом. О процессе творчества в свои 

тридцать пять лет она напишет: 

«Мы начинали без заглавий, 

Чтобы окончить без имен. 

Нам даже разговор о славе 

Казался жалок и смешон» [13]. 

Эти строки перекликаются с её строкой «Я до-

молчалась до стихов…» и с дневниковыми запи-

сями: «При жизни я была так глубоко забыта, 

что мне последнее забвенье не грозит» [19]. 

Неслучайно в своем посвящении Арсению Тар-

ковскому Давид Самойлов так пишет о Марии 

Петровых: 

«Из трёх последних поколений 

Ты и Мария Петровых 

Убереглись от искушений 

И в тайне вырастили стих» [15]. 

Именно это «в тайне» так высоко оценено ав-

тором, поскольку согласуется с одной из базовых 

культурных установок русской культуры, согласно 

которой человек, вне зависимости от собственных 

заслуг и степени одаренности, должен оставаться 

скромным и бежать от тщетной славы. 

Однако русский читатель может парировать и 

апеллировать к знаменитому северянинскому вы-

сказыванию «Я, гений Игорь Северянин…» [16, с. 

190], тиражируемому в различных дискурсах и 

трактуемому как факт признания автором соб-

ственной исключительности. Между тем, как спра-

ведливо пишет в своих комментариях В.А. Коше-

лев, именно «воспринятая вне контекста стихо-

творения» «строчка «Я, гений, Игорь Северя-

нин…» во многом определила основной тон от-

ношения широкого читателя к Игорю Северяни-

ну», увидевшего здесь «ироническую усмешку 

превосходства. «Северянщина» в нашем представ-

лении выступает как некий апогей самомнения и 

самовосхваления – того, что никогда не славилось 

в российском обиходе» [10, с. 5]. 

Для того, чтобы верно осмыслить данную стро-

ку, необходимо прочитать весь текст этого стихо-

творного диптиха Игоря Северянина (Лотарёва), 

начиная с его названия – «Эпилог», то есть по сути 

– полушутливый некролог, написанный в адрес 

себя самого, на что указывают последние строки: 

«В ненастный день взойдет, как солнце, / Моя все-

ленская душа!» [16, с. 191-192]. 

Полушутливое восприятие собственной лично-

сти (и гениальности) отмечено следующими стро-

ками: 

«Схожу насмешливо с престола 

И, ныне светлый пилигрим, 

Иду в застенчивые долы, 

Презрев ошеломленный Рим» [16, с. 191]. 

И далее – уже всерьёз: 

«Не ученик и не учитель, 

Великих друг, ничтожных брат, 

Иду туда, где вдохновитель 

Моих исканий – говор хат» [16, с. 191-192]. 

Обратим внимание на контекстуальное проти-

вопоставление друг великих – брат ничтожных. С 

точки зрения ритмики строки, ничто не препят-

ствовало автору написать: «Ничтожных друг, ве-

ликих брат», однако И. Северянин пишет иначе, и 

неслучайно. В русской культуре слова друг и брат 

при всей близости значений всё же неравнознач-

ны. Ещё в Древней Руси слово брат обозначало не 

только брата по крови, но и единомышленника, 

союзника, ближнего, что нашло отражение в сло-

варе народа: бративъ – «человеколюбивый», бра-

толюбивый, братолюбець – «любящий ближнего» 

(ср.: «в свѣте семь братьственая любы паче все-

го» [Палея толковая 1406]), братоненавистник – 

«человеконенавистник», братьщина – «общее за-

столье, пир в складчину», братский каравай – 

особый праздничный хлеб, братина – большой 

сосуд с вином для товарищеского застолья [9]. С 

древнерусского периода до настоящего времени 

широко употребительными являются слова брат-

ство, по-братски, брататься, также не относящи-

еся к сфере семейно-родственных отношений. При 

этом брат – это больше, чем просто друг, посколь-



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 95 

ку оно характеризует более близкие отношения, 

которые можно приравнять к отношениям кровного 

родства. В этом контексте значимо культурное от-

личие, о котором пишут русские философы и куль-

турологи: из трех основополагающих  идей Фран-

цузской революции – свобода, равенство и брат-

ство – русские (шире – восточные славяне) на пер-

вое место ставят братство [9]. 

И. Северянин в своем стихотворении передает 

ощущение своего кровного родства с простым – 

ничтожным – человеком, откуда и его стремление 

к говору хат. 

Это стихотворение аллюзивно перекликается с 

пушкинским «Памятником», написанным на тему 

оды Горация «К Мельпомене»: 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. <…> 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык…» [14; I, 

с. 586]. 

И конец стихотворения столь же показателен: 

«Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно…»  [14; 

I, с. 586]. 

Те же мысли запечатлены А.С. Пушкиными в 

сонете «Поэту»: 

«Поэт! Не дорожи любовию народной. <…> 

Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. 

Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный» [14; 

I, с. 474]. 

Равным образом, получивший мировую извест-

ность поэт XX века, Лауреат Нобелевской премии 

И.А. Бродский скромно называл свои стихи «сти-

шатами» [3, с. 40], см. также его строки: 

«Гражданин второсортной эпохи, гордо 

признаю я товаром второго сорта 

свои лучшие мысли…» [4, с. 205]. 

Таким образом, в русской поэзии – от А.С. 

Пушкина – до классиков ХХ века – вопрос о славе 

и тщеславии решается единодушно. Здесь отрица-

ется тщеславие и «самозванство» и отражается 

желание остаться в памяти потомков мыслью, 

чувством, словом, строкой. При этом оказывается 

неважна «паспортная» национальность творческой 

личности: определяющей является  система куль-

турных установок, ценностей, традиций культуры 

и литературы, в контексте которых сформировался 

автор: литературно-языковая традиция детерми-

нирует своеобразие национального мировидения, 

находя репрезентацию и продолжение в индиви-

дуально-авторских поэтических картинах мира. 
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Аннотация: данное исследование было реализовано с целью выявления лингводидактических основ, 

которые допустимо считать основными направлениями исследования в части обучения иностранным язы-

кам в высших учебных заведениях как языкового, так и неязыкового профиля. Языковая дидактика пред-

ставляет собой достаточно новую академическую дисциплину, но несмотря на это, на сегодняшний день 

достаточно сложно представить систему всестороннего профессионального обучения иностранным языкам 

без учета языковых ориентиров, которые формируют внутреннее содержательное поле данной дисципли-
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плины, помимо четырех известных, а именно, теории овладения иностранным языком, планирования заня-

тий и разработки учебных программ дисциплины «Иностранный язык», методики и приемов преподавания 

иностранного языка, а также оценки и обратной связи со стороны учащегося. Дополнительно выявленные 

основы языковой дидактики свидетельствуют о том, что будущее лингводидактики выглядит многообеща-

юще, поскольку технологии играют решающую роль в улучшении опыта изучения иностранного языка. 
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Введение 

«Лингводидактика» или «языковая дидактика» 

относится к изучению и практике преподавания и 

изучения иностранных языков. Это включает в 

себя понимание принципов, методов и приемов, 

используемых для эффективного обучения второ-

му или иностранному языку для тех, для кого он 

не является родным. 

Лингводидактика – относительно молодая 

наука. Этим, по всей видимости, объясняется 

неоднозначное отношение к ней со стороны про-

фессионалов [1, с. 29]. 

Несмотря на относительную молодость линг-

водидактики как науки, в ее историческом разви-

тии выделим следующие три этапа: 

1) предысторический этап (первая половина 

прошлого века – вплоть до 60-х гг. прошлого сто-

летия); 

2) этап возникновения и институциализации (с 

конца 70-х гг. ХХ в. до нулевых годов нынешнего 

столетия включительно); 

3) этап устойчивого развития (конец нулевых 

годов XXI в. до настоящего времени) [1, с. 29]. 

Следует отметить, что языковая дидактика на 

иностранных языках скорее ассоциируется с про-

цессом всестороннего овладения иностранным 

языком в рамках освоения дисциплины «Ино-

странный язык» в высших учебных заведениях (не 

обязательно языковой направленности). Это зна-

чит, что специфика приобретения высшего обра-

зования на академическом уровне, где совершен-

ствование процесса овладения иностранным язы-

ком является сегодня обязательным, практически, 

не возможна без внедрения преподавателем и ана-

лиза учащимся принципов лингводидактики. 

Цель статьи: исследование предполагает про-

ведение анализа лингводидактического поля в 

высших учебных заведениях с целью поиска уни-

версальных парадигм, которые могут быть охарак-

теризованы как универсальные основы отече-

ственной языковой дидактики сегодня. 

Изложение основного материала исследования. 

Языковая дидактика, как правило, устремляет свой 

фокус на четыре основных направления: 

1. Теории овладения языком: это включает в 

себя понимание различных теорий и моделей изу-

чения иностранных языков. В рамках данного 

направления рассматриваются такие концепции, 

как бихевиоризм, когнитивизм и конструктивизм, 

и то, как их можно применять на уроках ино-

странных языков. Диана Ларсен-Фриман [10], 

предметом исследования которой являются вопро-

сы освоения второго иностранного языка (Second 

Language Acquisition: SLA), выделяет около 40 

существующих теорий, в ракурсе которых предла-

гается рассматривать процесс его освоения. Со-

временный этап развития теории и практики SLA 

не располагает единым универсальным методом, 

так как процесс изучения иностранного языка 
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«…» не может быть представлен как некое пред-

сказуемое явление [9, с. 197]. 

2. Планирование занятий и разработка учебных 

планов по дисциплине «Иностранный язык». В 

этой области основное внимание уделяется разра-

ботке эффективных планов занятий и комплексной 

учебной программе для обучения иностранному 

языку. Этот процесс включает в себя выбор под-

ходящих учебных материалов, структурирование 

занятий и формирование закономерной последо-

вательности языкового содержания в зависимости 

от уровня владения учащегося иностранным язы-

ком и целей обучения. Особое внимание препода-

ватель должен уделять отбору аутентичного мате-

риала и разработке языковых заданий с учетом 

лингводидактических принципов дисциплины. 

3. Методики и приемы преподавания. В этом 

аспекте рассматриваются различные подходы и 

приемы преподавания, которые можно использо-

вать для вовлечения учащихся и облегчения изу-

чения языка. Это направление охватывает такие 

методы, как коммуникативное обучение (КО) язы-

ку (где центральным теоретическим понятием яв-

ляется «коммуникативная компетенция»; она так-

же выступает как конечная цель обучения [5, с. 

9]), обучение на основе задач и использование со-

временных технологий в языковой аудитории. 

4. Оценка и обратная связь. Языковая дидакти-

ка также включает в себя понимание того, как 

оценивать уровень владения языком учащимися и 

обеспечивать конструктивную обратную связь. 

Это включает в себя разработку и внедрение оце-

нок с использованием формирующих и итоговых 

методов оценки, а также использование обратной 

связи для управления языковым развитием уча-

щихся. Так неожиданный переход на дистанцион-

ный и смешанный тип обучения в условиях форс-

мажора, вызванного пандемией COVID-19, опре-

делил поиск новых методик обучения (примени-

мых в онлайн-режиме посредством LMS – система 

управления обучением, Learning Management 

System), особенно для сегодняшнего поколения Z 

[4, с. 92]. 

Лингводидактические основы относятся к тео-

ретическим принципам и подходам, используе-

мым в обучении иностранным языкам и культу-

рам. Эти фонды предоставляют преподавателям 

основу для разработки эффективного языкового и 

культурного обучения. Это также является крайне 

важным с точки зрения возможности развития ин-

дивидуальной познавательной самостоятельности 

учащихся разного уровня языковой подготовки [8, 

с. 64]. 

Итак, выделим и проанализируем основы и 

важные принципы лингводидактики. 

Первое, что необходимо обозначить в данном 

контексте – это «коммуникативный подход». Этот 

подход подчеркивает важность общения в изуче-

нии языка. Студентам рекомендуется использо-

вать целевой язык для самовыражения и взаимо-

действия с другими участниками коммуникатив-

ного акта, а не сосредотачиваться исключительно 

на правилах грамматики и запоминании тематиче-

ского словарного запаса. 

Одной из наиболее важных основ лингводидак-

тики является принцип «контекстного обучения». 

Язык и культура взаимосвязаны, поэтому препо-

давателю важно организовывать межкультурное 

взаимодействие между иноязычными образова-

тельными компонентами «язык» и «культура» для 

интенсификации процесса обучения через страно-

ведческий компонент. Используя аутентичные ма-

териалы и ситуации из реальной жизни носителей 

языка, студенты могут понять, как язык использу-

ется на практике и адаптируется в различных 

культурных контекстах. 

Также одной из основ допустимо считать «обу-

чение, ориентированное на учащегося». Каждый 

учащийся имеет уникальные потребности, моти-

вацию и стиль обучения, что является свидетель-

ством того, что каждый из них представляет собой 

уникальную «языковую личность». В плане разви-

тия теории языковой личности необходимо отме-

тить, что в реальной речевой деятельности языко-

вая личность предстает как парадигма речевых 

личностей, представляет собой обобщенный, ти-

пизированный инвариант составляющих ее пара-

метров, в то время как речевая личность – это 

личность «в реальном общении» [3, с. 240]. 

В этой связи, лингводидактика подчеркивает 

важность адаптации обучения к потребностям и 

интересам отдельных учащихся, способствуя ак-

тивному участию и самостоятельности. 

«Обучение на основе задач» как основа линг-

водидактики, предполагает введение в образова-

тельный процесс заданий, которые требуют от 

учащегося совершения осмысленных и целена-

правленных действий, которые имитируют ис-

пользование иностранного языка в реальной жиз-

ни. Благодаря обучению на основе задач учащиеся 

практикуют языковые навыки в межъязыковом 

контексте, способствуя личностному усвоению 

языка и культурному пониманию. 

Поле языковой дидактики невозможно пред-

ставить без учёта «межкультурной компетентно-

сти» учащихся. Изучение языка – это не только 

приобретение языковых навыков; этот процесс 

также включает в себя развитие культурной ком-

петентности. Культурная компетентность отно-

сится к способности понимать, общаться и эффек-

тивно взаимодействовать с людьми из разных 
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культур. Это предполагает наличие знаний и осве-

домленности о конкретных культурных практиках, 

убеждениях, ценностях и нормах. 

Владение иностранным языком играет решаю-

щую роль в развитии культурной компетентности. 

Изучение иностранного языка позволяет людям 

глубже понять культуру, связанную с этим язы-

ком. Язык и культура тесно переплетены, и, изу-

чая язык, люди могут лучше понять нюансы об-

щения, социальные обычаи и ценности конкрет-

ной культуры. 

Приобретая навыки иностранного языка, люди 

могут участвовать в более содержательных разго-

ворах, строить отношения и преодолевать куль-

турный разрыв. Это способствует межкультурно-

му взаимопониманию, способствует сочувствию и 

демонстрирует уважение к различным культурам. 

Владение иностранным языком также позволяет 

людям получать доступ к аутентичным ресурсам, 

литературе и средствам массовой информации из 

разных культур, тем самым расширяя их кругозор. 

В современном мире культурная компетенция и 

знание иностранных языков представляют особую 

ценность в различных областях, таких как бизнес, 

образование, здравоохранение, дипломатия и ту-

ризм. Они позволяют людям ориентироваться в 

различных культурных условиях, адаптироваться 

к новой среде и избегать недопонимания или не-

допонимания, которые могут возникнуть из-за 

культурных различий. 

В целом, культурная компетенция и владение 

иностранным языком «идут рука об руку», по-

скольку оба они способствуют эффективному об-

щению, взаимопониманию и успешному взаимо-

действию с людьми из разных культур. 

Студентам неязыкового вуза, изучающим ино-

странный язык необходимо, руководствуясь тре-

бованиями ФГОС ВО, овладеть рядом базовых 

компетенций [7, с. 72]. Изучение иностранного 

языка должно вести студенческую аудиторию к 

максимальному овладению «иноязычной профес-

сионально-ориентированной коммуникативной 

компетенцией», что значит «способностью чело-

века организовывать свою иноязычную речевую 

деятельность адекватно ситуациям профессио-

нально ориентированного общения (по цели, фор-

ме, содержанию, ролевым отношениям) [2, с. 11]. 

Лингводидактика подчеркивает важность обу-

чения навыкам межкультурного общения, способ-

ствуя пониманию и сопереживанию по отноше-

нию к другим культурам. 

Будущее высшего образования неразрывно свя-

зано с развитием новых технологий и вычисли-

тельных мощностей новых интеллектуальных ма-

шин. В образовательном сегменте внедрение и 

применение искусственного интеллекта открывает 

новые возможности и формирует новые вызовы 

для преподавания и обучения в высших учебных 

заведениях [6, с. 65]. «Интеграция технологий» 

играет решающую роль в обучении языку. Инте-

грируя технологические инструменты, такие как 

онлайн-ресурсы, мультимедиа и интерактивные 

платформы, учащиеся могут получать доступ к 

аутентичным материалам, практиковать языковые 

навыки и общаться с носителями целевого языка и 

сообществами. Онлайн-платформы для изучения 

языков, мобильные приложения и инструменты 

виртуальной реальности уже меняют способы 

преподавания и изучения языков. Эти технологии 

предлагают интерактивный и иммерсивный опыт, 

позволяющий учащимся практиковать навыки го-

ворения, аудирования и письма динамичным и 

увлекательным способом. 

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное 

обучение вероятнее всего повлияют на дальней-

шее развитие лингводидактики. Системы изучения 

языков на базе ИИ могут персонализировать учеб-

ный процесс, адаптируясь к потребностям учаще-

гося и предоставляя целевую обратную связь. Об-

ладая способностью анализировать огромные объ-

емы данных, ИИ может выявлять закономерности 

и тенденции в изучении языка, позволяя учителям 

адаптировать свои инструкции к конкретным уча-

щимся. 

Кроме того, в будущем лингводидактика, веро-

ятно, будет уделять больше внимания «коммуни-

кативному обучению языку» (CLT). CLT направ-

лен на создание условий для эффективного обще-

ния в реальных жизненных ситуациях. Этот под-

ход отдает приоритет интерактивным занятиям, 

групповой работе и аутентичным материалам, 

чтобы способствовать осмысленному использова-

нию языка 

Параллельно с этим растет спрос на изучение 

менее популярных языков. Лингводидактика 

должна будет решить уникальные проблемы, свя-

занные с преподаванием этих языков, такие как 

ограниченные ресурсы и культурные различия. 

Технологии могут помочь преодолеть эти пробе-

лы, предоставляя доступ к онлайн-ресурсам, вир-

туальным языковым обменам и опыту культурно-

го погружения. 

«Оценка для обучения» в лингводидактике иг-

рает крайне важную роль. За счет этого возможно 

сделать упор на «формативные подходы» к оцен-

ке, которые сосредоточены на постоянной обрат-

ной связи с учащимися и их личностном росте. 

Оценки должны быть разнообразными, аутентич-

ными (многокомпонентными в процессе формиро-

вания) и быть согласованы с целями обучения, 

помогая учащимся отслеживать индивидуальный 
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прогресс и определять индивидуальные области 

для дополнительной проработки и улучшения. 

Заключение 

В рамках данного теоретического исследования 

были определены лингводидактические основы 

обучения иностранным языкам и культурам в 

высшей школе, а именно: коммуникативный под-

ход (1), контекстное обучение (2), обучение, ори-

ентированное на учащегося (3), обучение на осно-

ве задач (4), межкультурная компетентность (5),  

интеграция технологий (6), оценка для обучения 

(7). Семь данных направлений в лингводидактике 

выступают как основополагающие принципы и 

обеспечивают прочную основу для эффективного 

обучения языку и культуре, помогая учащимся 

развивать языковые навыки и культурную осве-

домленность. 

Изучение культуры через язык, также извест-

ное как «социолингвистика» или «лингвистиче-

ская антропология», требует набора принципов, 

которыми необходимо руководствоваться в ходе 

реализации данного деятельного процесс. Особая 

роль отводится контекстуальному пониманию, что 

требует признания важности социального и куль-

турного контекста, в котором используется язык. 

Язык тесно переплетен с культурными обычаями, 

верованиями и ценностями, поэтому понимание 

контекста имеет решающее значение для интер-

претации значения и культурных нюансов. 

Исходя из базовых принципов лингводидакти-

ки, необходимо помнить, что язык различается 

внутри культур и между ними, что в свою очередь 

требует изучения различных диалектов, регистров 

и социолектов. Языковые вариации отражают со-

циальную иерархию и социальную идентичность. 

Глубокий анализ с позиции лингводидактики 

предполагает выход на  формирование определен-

ной «языковой идеологии». В этом случае необхо-

димо  изучить убеждения, взгляды и идеологии, 

связанные с использованием языка в определен-

ной культуре. 

В целом, языковая дидактика в иноязычном 

языковом поле направлена на то, чтобы «воору-

жить» преподавателей иностранных языков знани-

ями и навыками, необходимыми для создания зна-

чимого и эффективного учебного опыта у своих 

учащихся. Она включает в себя сочетание теоре-

тического понимания и практического примене-

ния, сформированных у студента иноязычных 

знаний, умений и навыков (ЗУН), которые должны 

находиться в постоянном и активном пользовании 

для дальнейшего совершенствования иноязычного 

речевого аппарата уникальной языковой личности 

учащегося, главным образом, в условиях аудитор-

ных занятий по дисциплине «Иностранный язык». 
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Linguodidactic foundations of teaching foreign languages and cultures in higher education 

 

Abstract: this study was carried out in order to identify the linguistic and didactic foundations that can be con-

sidered the main directions of research in terms of teaching foreign languages in higher educational institutions of 

both linguistic and non-linguistic profile. Language didactics is a fairly new academic discipline, but despite this, 

today it is quite difficult to imagine a system of comprehensive professional training in foreign languages without 

taking into account language guidelines that form the internal content field of this discipline. The study revealed 

additional areas that are in the focus of the discipline, in addition to the four well-known ones, namely, the theory 

of foreign language acquisition, class planning and curriculum development of the discipline "Foreign Language", 

methods and techniques of teaching a foreign language, as well as evaluation and feedback from the student. Addi-

tionally, the foundations of language didactics revealed indicate that the future of linguodidactics looks promising, 

since technologies play a crucial role in improving the experience of learning a foreign language. 
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Феномен информативности литературного дискурса XIX века 

 

Аннотация: в данной статье анализируются аспекты феномена информативности дискурса в литературе 

авторов XIX века. Цель исследования – раскрыть особенности вышеупомянутого феномена, определить 

характеризующие его формы. Научная новизна исследования заключается в описании и структуризации 

аспектов феномена информативности литературного дискурса XIX века. В результате выделяются следу-

ющие аспекты: социально-просветительский, культурный, тематический, критический, эстетический и ин-

тертекстуальный. Также приводится критический дискурсивный анализ одного из стихотворений амери-

канского писателя и поэта Эдгара Аллана По, а именно – «Долина тревоги» (The Valley of Unrest). С помо-

щью критического дискурсивного анализа можно проанализировать текст с различных точек зрения, вклю-

чая лингвистический, литературный, социологический и психологический подходы. Такой анализ может 

помочь раскрыть различные социальные и культурные процессы, скрытые за языковыми проявлениями 

стихотворения, и обнаружить глубинные мотивы и темы, связанные с человеческой жизнью и существова-

нием в обществе. Критический дискурсивный анализ может быть полезен для расширения понимания ли-

тературы, культуры и общества в целом. 

Из этого можно сделать вывод, что критический дискурсивный анализ является мощным инструментом 

для исследования различных языковых, культурных и социальных процессов. Он позволяет проанализиро-

вать тексты и проявления языка в контексте социальных отношений, власти, доминирования, идеологии и 

других социальных факторов. Критический дискурсивный анализ может помочь раскрыть скрытые смыслы 

и ценности, а также выявить проблемы и вызовы, связанные с общественными явлениями, включая литера-

туру и культуру. 

Ключевые слова: информативность, дискурс, литература, Эдгар Аллан По 

 

Для цитирования: Усов С.С., Мелентьев А.А., Морозов Е.А., Мелихова Е.В., Донскова И.И. Феномен 

информативности литературного дискурса XIX века // Современный ученый. 2023. № 5. С. 104 – 108. 

 

Поступила в редакцию: 1 июля 2023 г.; Принята в доработанном виде: 21 июля 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 августа 2023 г. 

 

В лингвистике термин "дискурс" относится к 

комплексу связанных речевых актов, которые вы-

полняют определенные коммуникативные функ-

ции и связаны с определенным контекстом или 

ситуацией. Дискурс может быть описан как еди-

ница языковой коммуникации, превышающая 

предложение или фразу и включающая в себя ши-

рокий контекстуальный и социокультурный ас-

пекты. Дискурс включает в себя не только лингви-

стические элементы, такие как слова, предложения 

и грамматические структуры, но также и нелинг-

вистические элементы, такие как жесты, интона-

ция, контекстуальные факторы и социокультурные 

нормы. Он охватывает способы организации речи, 

включая выбор языковых средств, порядок выска-

зываний, использование метаязыка и других рито-

рических приемов [8]. 

Дискурс может быть анализирован на разных 

уровнях, включая лексический, синтаксический, 

семантический и прагматический. Лингвисты ис-

следуют дискурс, чтобы понять, как язык исполь-

зуется для создания смысла, передачи информа-

ции, выражения социальных отношений и кон-

струирования идентичности [10, с. 419]. Важно 

отметить, что дискурс также имеет социальное и 

властное измерение. Он может отражать и под-

держивать определенные социальные нормы, 

иерархии и дискурсивные практики [12, с. 28]. Ис-

следование дискурса позволяет анализировать 

взаимодействие между языком, властью и идеоло-

гией в обществе [7, с. 64]. 
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Литературный дискурс – это разновидность 

дискурса, связанная с литературным текстом и его 

особенностями [13]. Он изучает специфические 

языковые, стилистические и риторические осо-

бенности, характерные для литературных произ-

ведений [11, с. 234]. В литературном дискурсе ис-

пользуются различные литературные приемы и 

стилистические фигуры, такие как метафора, алле-

гория, символика, ирония и др., которые придают 

тексту особую эстетическую и художественную 

ценность. Литературный дискурс также обращает 

внимание на выбор и организацию слов, фраз и 

предложений, чтобы создать определенное 

настроение, передать эмоции, изобразить образы и 

развить сюжет [2]. 

Одной из важных особенностей литературного 

дискурса является его многозначность и интерпре-

тативность [4]. Литературные тексты оставляют 

пространство для различных толкований и пони-

маний со стороны читателя. Они могут содержать 

глубокие философские, социальные и этические 

вопросы, вызывая дискуссии и дебаты. Литера-

турный дискурс также тесно связан с литератур-

ной традицией, жанровыми ожиданиями и куль-

турными контекстами. Литературные произведе-

ния могут отражать и комментировать социальные 

явления, исторические события и культурные цен-

ности своего времени. Изучение литературного 

дискурса помогает литературоведам, критикам и 

исследователям литературы анализировать и ин-

терпретировать тексты, раскрывая их литератур-

ные, эстетические и культурные значения, а также 

изучать взаимодействие между литературой, язы-

ком и обществом [3, 6]. Эффективным средством 

для работы с текстом является эйдос-конспект, 

способ перечисления образов из художественного 

текста с обязательным комментированием или ил-

люстрацией. Данный конспект представляет собой 

способ размышления, спровоцированного анали-

зом метафорического значения слов и выражений 

в художественном произведении [1, с. 130]. 

В литературном дискурсе можно выделить раз-

личные типы и разновидности в зависимости от 

различных факторов. По жанру: литературный 

дискурс может быть связан с определенным жан-

ром литературы, таким как роман, поэзия, драма, 

эссе и т.д. Каждый жанр имеет свои особенности и 

структуру, которые влияют на литературный дис-

курс внутри него. По литературной эпохе: литера-

турный дискурс может быть классифицирован по 

эпохам или периодам литературы, например, клас-

сицизм, романтизм, символизм, модернизм и т.д. 

Каждая эпоха имеет свои особенности стиля, те-

матики и литературных тенденций. По автору: ли-

тературный дискурс может быть связан с конкрет-

ным автором или группой авторов. Писатели 

имеют свой уникальный стиль, тематику и подход 

к созданию литературных произведений, что от-

ражается в дискурсе их произведений. По литера-

турной традиции: литературный дискурс может 

быть связан с определенной литературной тради-

цией или школой, такой как русская классическая 

литература, английский романтизм, французский 

экспериментализм и т.д. Каждая традиция имеет 

свои характерные черты и влияния, которые опре-

деляют дискурс. По культурному контексту: лите-

ратурный дискурс может быть связан с опреде-

ленной культурной средой или контекстом, 

например, афроамериканская литература, латино-

американская литература, постколониальная лите-

ратура и т.д. Отражаются уникальные перспекти-

вы, опыт и культурные особенности в литературе. 

К примеру, ученые исследуют такой аспект как 

представление о красоте в русской и китайской 

культурах на основе эстетических и литературных 

источников [5, с. 87]. 

В действительности, литературный дискурс 

очень разнообразен и может быть классифициро-

ван по множеству других факторов, таких как те-

матика, стиль письма, целевая аудитория и т.д. 

Феномен информативности литературного дис-

курса XIX века характеризуется следующими ас-

пектами: 

 Социально-просветительский: в XIX веке 

литературный дискурс стал средством 

распространения информации и знаний. Многие 

писатели того времени стремились просветить и 

образовать читателей, освещая социальные 

проблемы, политические вопросы и научные 

достижения. Литература стала мощным средством 

обмена и распространения информации. 

 Обращение к истории и культуре: данный 

период характеризуется большим количеством 

произведений, которые обращались к истории, 

национальной культуре и традициям. Писатели 

исследовали и передавали информацию о 

прошлых эпохах, исторических событиях и 

культурных аспектах своего времени. Это 

способствовало формированию национального 

самосознания и просвещению. 

 Детализация: авторы стремились передать 

обширную информацию о внешнем мире и 

внутреннем состоянии персонажей. Они 

описывали местность, природу, обстановку, а 

также мысли, чувства и внутренний мир героев, 

создавая богатые и информативные тексты. 

 Широкий спектр тем: затрагивались 

вопросы социального неравенства, экономических 

изменений, классовой борьбы, политики, науки, 

морали, религии и многих других. Литература XIX 

века была насыщена информацией и 
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способствовала осознанию и понимаю многих 

вещей. 

 Критика и обращение к текущим 

проблемам: часто дискурс был связан с критикой 

общественной ситуации и существующего 

порядка вещей. Писатели выражали свои взгляды 

на социальные недостатки, неравенство, 

эксплуатацию и другие проблемы своего времени. 

Они использовали литературу как средство 

привлечения внимания к негативным аспектам 

общества и влиянию на изменения. 

 Эстетическое развитие и новые 

литературные формы: в это время развивались 

романтизм, реализм, натурализм и символизм, 

каждый со своими характерными особенностями и 

информативностью. Проводились эксперименты с 

языком, структурой произведений и 

стилистическими средствами, чтобы лучше 

передать информацию и эмоции. 

 Интертекстуальность и диалог с другими 

произведениями: данный аспект характеризуется 

широкой распространённостью использованием 

интерсексуальных ссылок и диалога с другими 

произведениями. Писатели цитировали 

классические и ранее написанные тексты, создавая 

связь с литературной традицией и обогащая 

информативность своих произведений. 

В целом, феномен информативности литера-

турного дискурса XIX века проявлялся в его соци-

ально-просветительской функции, обращением к 

истории и культуре, широком спектре тем, крити-

ке общества, эстетическом развитии, интертексту-

альности и диалоге с другими произведениями. 

Литература этого периода служила средством пе-

редачи информации, анализа проблем и вызова 

общественных изменений. 

Одним из ярких представителей литературного 

жанра является американский писатель и поэт 

Эдагар Аллан По (1809-1849 гг). Феномен инфор-

мативности дискурса в поэзии Эдгара Аллана По 

можно выделяется языковой точностью и экспрес-

сивностью. Поэзия По характеризуется языковой 

точностью и прецизией. Он использовал богатый и 

образный язык, чтобы передать информацию и 

создать яркие образы. Его стихотворения часто 

содержат точные описания, детализацию и позво-

ляют читателю ясно представить себе события и 

ситуации. 

По в своей поэзии исследовал философские и 

метафизические вопросы, такие как смерть, лю-

бовь, страх, утрата и вечность. Он проникал в глу-

бины человеческой психологии и поднимал важ-

ные философские вопросы, расширяя информаци-

онный потенциал своих стихотворений. 

Поэзия автора насыщена символическими об-

разами и аллегориями, которые несут скрытую 

информацию и глубокие значения. Он использо-

вал символы, чтобы выразить сложные идеи, от-

сылал к мифологии и другим литературным про-

изведениям, создавая многомерность и информа-

тивность своих стихов. 

Кроме того, По был также известен своим ис-

пользованием научной и технической информации 

в своих стихотворениях. Он прибегал к физиче-

ским и химическим терминам, астрономическим и 

географическим образам, чтобы усилить информа-

тивность своего дискурса и создать атмосферу за-

гадочности и таинственности. 

Разнообразие стилей и форм: Поэзия По пред-

ставляет широкий спектр стилей и форм, от тра-

диционных до экспериментальных. Он использо-

вал различные ритмы, рифмы и метрику, а также 

варьировал длину строк и стихотворных форм, 

чтобы эффективно передать информацию и со-

здать эмоциональный эффект. Его поэзия часто 

имеет глубокие и многозначительные смыслы. 

Стихи По оставляют пространство для различных 

интерпретаций и вызывают дискуссии. Он ставил 

перед читателем загадки и вопросы, предоставляя 

информацию, которую можно исследовать и ана-

лизировать. Эти элементы в поэзии Эдгара Аллана 

По позволяют выделить феномен информативно-

сти его дискурса. Он использовал разнообразные 

языковые и стилистические средства, чтобы со-

здать информативные и эмоционально насыщен-

ные тексты, которые вызывают размышления и 

провоцируют читателя к исследованию глубинно-

го смысла его стихов. 

В качестве примера мы проведем критический 

дискурсивный анализ стихотворения Эдгарда Ал-

лана По «Долина тревоги» (The Valley of Unrest), 

которое было впервые опубликовано в 1845 году 

[9]. Стихотворение описывает душевные муки и 

страдания автора, который находится в долине, 

где «нет покоя, нет счастья, нет жизни, нет вдох-

новения». 

Критический дискурсивный анализ стихотво-

рения «Долина тревоги» может раскрыть несколь-

ко ключевых тем, которые связаны с социальными 

и культурными процессами, скрытыми за языко-

выми проявлениями стихотворения. 

Во-первых, стихотворение отражает романти-

ческий мотив одиночества и отчуждения. По 

изображает душевную боль и страдание автора, 

который находится в долине, где нет никакой свя-

зи с другими людьми. Этот мотив романтического 

одиночества может быть связан с социальными и 

культурными процессами, которые привели к из-

менениям в социальных отношениях и культурных 
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практиках, включая усиление индивидуализма и 

высокий уровень анонимности в городских средах. 

Во-вторых, стихотворение содержит мотивы 

смерти и разрушения. По описывает долину, где 

нет жизни и вдохновения, а только разрушение и 

уничтожение. Этот мотив может отражать куль-

турные и социальные процессы, связанные с опас-

ностями и угрозами для человеческой жизни и 

благополучия, такие как войны, болезни, экологи-

ческие катастрофы и т.д. 

Наконец, стихотворение может быть рассмот-

рено в контексте дискурса психического здоровья 

и состояния человеческой души. По описывает 

свои душевные муки и страдания, которые могут 

быть связаны с социальными и культурными фак-

торами, такими как социальное давление, низкий 

уровень социальной поддержки, болезни и т.д. Это 

открывает возможности для обсуждения психиче-

ского здоровья и благополучия в обществе. 

Таким образом, с помощью критического дис-

курсивного анализа стихотворение «Долина тре-

воги» можно проанализировать с различных точек 

зрения, включая лингвистический, литературный, 

социологический и психологический подходы. 

Такой анализ может помочь раскрыть различные 

социальные и культурные процессы, скрытые за 

языковыми проявлениями стихотворения, и обна-

ружить глубинные мотивы и темы, связанные с 

человеческой жизнью и существованием в обще-

стве. Критический дискурсивный анализ может 

быть полезен для расширения понимания литера-

туры, культуры и общества в целом. 

Из этого можно сделать вывод, что критиче-

ский дискурсивный анализ является мощным ин-

струментом для исследования различных языко-

вых, культурных и социальных процессов. Он 

позволяет проанализировать тексты и проявления 

языка в контексте социальных отношений, власти, 

доминирования, идеологии и других социальных 

факторов. Критический дискурсивный анализ мо-

жет помочь раскрыть скрытые смыслы и ценно-

сти, а также выявить проблемы и вызовы, связан-

ные с общественными явлениями, включая лите-

ратуру и культуру. 
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Abstract: this article analyzes aspects of the phenomenon of informativeness of discourse in the literature of the 
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Практические аспекты перевода медицинских текстов  

(на примере протокола клинического исследования) 

 

Аннотация: статья посвящена изучению структуры и практических аспектов перевода Протокола 

клинического исследования. Протокол клинического исследования имеет достаточно сложную структуру, 

отражающую различные аспекты и этапы клинического исследования. Он подробно описывает этапы 

исследования, инструкции для участников исследования, а также содержит информацию об аудите, 

страховании, поэтому Протокол клинического исследования обычно снабжен большим количеством 

разделов.  

Автор указывает, что при переводе документов по клиническим исследованиям применяются различные 

переводческие трансформации. Особую трудность представляет перевод терминов, сокращений, цепочек из 

существительных, а также длинных, синтаксически сложных предложений. Список расшифровки 

некоторых сокращений может быть предоставлен в начале документа. При переводе этих расшифровок 

переводчик использует их эквивалентные сокращения русского языка. Некоторые слова общей лексики 

используются в непривычном значении, например, систематическое использование существительного 

subject в клинических исследованиях в значении «пациент/участник исследования». При переводе 

Протокола клинического исследования переводчику следует придерживаться строгого научного стиля 

изложения. Стоит также отметить, что все документы по конкретному клиническому исследованию 

готовятся одной компанией-спонсором, которая проводит данное исследование, в связи с чем желательно, 

чтобы терминология и сокращения в рамках исследования были единообразны. 
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Медицинский перевод занимает особое место 

среди других видов научно-технического 

перевода, поскольку имеет непосредственное 

отношение к жизни и здоровью человека. 

Неточный перевод может привести к неверному 

диагнозу и, как следствие, ненадлежащему 

лечению со всеми возможными последствиями. В 

настоящее время требуется более глубокая 

проработка грамматических и лексических 

аспектов языка медицины, структуры научного 

медицинского текста на иностранном языке. 

С появлением новых возможностей лечения, 

разработкой новых медицинских препаратов и 

оборудования возрастают требования к 

квалификации переводчика. Поскольку медицинс-

кий перевод – это узкоспециализированный вид 

перевода, переводчик должен отлично владеть как 

иностранным языком, так и медицинской 

терминологией, обладать знаниями в области 

медицины, фармакологии и химии. 

Выделяют следующие трудности медицинского 

перевода: 

• трудности перевода терминологии, в 

частности, терминологическая синонимия; 

• трудности перевода сокращений, 

аббревиатур; 

• трудности перевода эпонимов; 

• применение англицизмов; 

• особенности сочетаемости языковых 

единиц и структуры текста [17, c. 298-299]. 

Перевод документов по клиническим 

исследованиям представляет собой особую 

переводческую задачу, т.к. в данном случае 

переводятся документы об испытаниях препаратов 

на человеке. Протокол клинического исследования 

относится к научно-техническому литературному 

стилю и обладает соответствующими 

специфическими особенностями, которые нельзя 

не учитывать при переводе данного текста: 

наличие описаний различных клинических 

опытов, процедур и указаний; обилие терминов, 

сложных лексических единиц (далее ЛЕ), в 

частности, узкоспециальных понятий, которые не 

встречаются в корпусе общей лексики и 

регламентируются международными докумен-

тами, а также конструкций, сокращений. 

При работе с Протоколом клинического 

исследования важно сохранить единообразие 
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терминов, сокращений, а также стилистических 

особенностей текста, поэтому переводчику 

целесообразно ознакомиться с другими 

документами по этому же исследованию. 

Необходимо выделить ряд требований к 

переводчику медицинского текста [19]: 

• отличное владение языком перевода; 

• знание нормативной базы; 

• умение читать и понимать юридические и 

технические документы; 

• владение методами анализа данных; 

• понимание медицинской, фармацевтичес-

кой терминологии и химических формул. В 

частности, знание о проблеме «ложных друзей 

переводчика» в медицинской терминологии; 

• знание структуры, процесса клинического 

исследования и анализа его результатов. 

Важную роль играет добросовестность и 

внимательность переводчика, умение правильно и 

точно перевести медицинские выражения, не 

потеряв вкладываемый в них смысл и внутреннюю 

логику изложения [10, 4, 3, 14, 7, 18]. Переводчику 

медицинских документов в своей работе 

приходится непрерывно заниматься 

самообразованием, нарабатывать собственный 

опыт в медицинском переводе и постоянно 

расширять свою базу знаний [10]. 

Объектом исследования является Протокол 

клинического исследования на английском языке 

и авторский перевод на русский язык. 

Предмет исследования – особенности 

перевода Протокола клинического исследования 

как специального медицинского текста – 

разновидности научно-технического текста. 

Цель исследования – определение 

особенностей перевода Протокола клинического 

исследования. Цель исследования определила 

необходимость решения следующих задач: 

• Определение этапов и основных 

документов по клиническим исследованиям; 

• Определение особенностей структуры 

Протокола клинического исследования; 

• Осуществление анализа англо-русского 

перевода примеров из 9 разделов Протокола 

клинического исследования; 

• Определение основных трансформаций 

при переводе Протокола клинического 

исследования с английского языка на русский 

язык. 

Теоретической базой исследования 
послужили труды В.В. Алимова [3]; М.П. Брандес 

[4]; З.Н. Волковой [5]; Л.М. Жолос, М.С. 

Шевченко [7]; Л.Ю. Зубовой [9]; К.Н. Коток, Н.В. 

Кузнецовой [10]; М.А. Логиновой [11]; О.Г. 

Мелихова [12, 13], Д.Н. Прудниковой [13], Ю.В. 

Cиндеевой [14]; A. Bolaños-Medina [18] и др. 

Материалом исследования послужили 9 

примеров (2384 знаков) из 9 разделов Протокола 

клинического исследования (из реестра 

клинических исследований 

www.clinicaltrialsregister.eu) [19]. 

Этапы и основные документы 

по клиническим исследованиям 

Процесс разработки и продвижения на рынок 

нового препарат в среднем продолжается 12-15 

лет [8, c. 7]. Когда перспективное химическое 

соединения синтезировано, а его свойства 

описаны, вещество-кандидат оценивают с 

помощью доклинического тестирования на 

пригодность его использования в качестве 

лекарственного средства. 

Клинические исследования нового 

лекарственного препарата проводят в четыре 

этапа, называемых фазами, до разрешения 

препарата к медицинскому применению [12]. 

I фаза клинических испытаний представляет 

собой первые испытания нового препарата на 

людях, обычно здоровых добровольцах, часто 

молодых мужчинах. Длительность проведения 

испытаний на I фазе в среднем составляет от 6 

месяцев до одного года. Целью данной фазы 

является установление переносимости, 

фармакокинетического и фармакодинамического 

профиль лекарственного средства. На II фазе 

проводятся первые испытания препарата на 

группах пациентов с заболеванием, для лечения 

которого предлагается его использовать. В 

исследованиях на II фазе обычно участвуют от 200 

до 600 испытуемых, целью данной фазы является 

установление эффективности препарата на 

пациентах с исследуемым заболеванием или 

синдромом, оценка краткосрочной безопасности 

лекарственного средства и определение уровня 

терапевтической дозы. III фаза (Megatrials) 

представляет собой крупномасштабные 

клинические исследования на больших группах 

пациентах (более 10 000) различного возраста и с 

различной сопутствующей патологией с целью 

оценки показателя «польза/риск». В случае 

успешных испытаний они обычно заканчиваются 

подачей документов для регистрации нового 

препарата. Клинические испытания IV фазы часто 

называют постмаркетинговыми исследованиями 

(Post Marketing Trials), т.к. они проводятся после 

лицензирования (регистрации) лекарственного 

препарата с целью выявления отличий нового 

лекарственного препарата от других препаратов 

его класса и сравнения их эффективности [13, 8]. 

Основными документами клинических 

испытаний, с необходимостью перевода которых 

может столкнуться переводчик, являются: 

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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• Протокол исследования (Clinical Trial 

Protocol / Clinical Study Protocol); 

• Брошюра исследователя (Investigator’s 

Brochure); 

• Отчет о клиническом исследовании (о ходе 

клинического исследования) (Clinical Study 

Report); 

• Индивидуальная регистрационная форма 

(Case Report Form) 

• Документ, подтверждающий согласие 

пациента на участие в исследовании. Название 

такого документа варьируется в зависимости от 

целей данного документа. Например, 

Информационный листок и форма согласия 

пациента (Patient Information Sheet and Informed 

Consent Form). 

Данный перечень не является исчерпывающим 

и перечисляет лишь основные документы по 

клиническим исследованиям. Часто встречаются и 

сопутствующие документы, имеющие значение в 

клиническом исследовании, например, сертификат 

анализов (Certificate of Analysis) и выписка из 

истории болезни (Discharge Summary). 

Структура Протокола  

клинического исследования 

Протокол клинического исследования (Clinical 

Trial Protocol) представляет собой основной 

документ клинического исследования, в котором 

содержатся инструкции для всех участников 

клинического исследования, с описанием 

конкретных задач каждого участника и 

указаниями по выполнению этих задач. Протокол 

обеспечивает квалифицированное проведение 

исследований, а также сбор и анализ данных, 

которые затем поступают на рассмотрение в 

органы контрольно-разрешительной системы. 

После того, как Протокол подписан спонсором и 

исследователем, одобрен Этическим Комитетом и 

регуляторными органами, вносить в него какие-

либо изменения не разрешается. Если возникает 

необходимость во внесении каких-либо изменений 

или дополнений в план испытаний, к протоколу в 

письменном виде делаются поправки (Protocol 

Amendment). Некоторые разделы Протокола могут 

входить в состав других документов, на которые 

ссылается Протокол исследования, например, в 

состав Брошюры исследователя. 

Протокол исследования содержит последо-

вательно размещенную информацию, которая 

структурирована по следующим основным 

разделам. 

• «Титульный лист» (Title Page) содержит 

название протокола, спонсора, название 

исследуемого препарата, дату, номер издания 

Протокола, также может быть размещено 

заявление о конфиденциальности. 

• «Синопсис» (Synopsis) – раздел, 

содержащий краткий обзор проводимого 

исследования. 

• «Содержание» (Table of Contents). 

• «Список сокращений» (List of 

Abbreviations). Данный раздел не является 

обязательным разделом Протокола, но, 

безусловно, помогает в работе как изучающему 

его медицинскому специалисту, так и переводчику 

при переводе. При переводе списка сокращений 

обычно сначала располагают перевод сокращений, 

не имеющих аналогичных сокращений в русском 

языке, а затем сокращения, которые имеют 

соответствующие русскоязычные сокращения в 

отечественной медицинской практике. 

• «Исходная информация» (Background 

Information) содержит реферативную информацию 

о результатах доклинических и клинических 

исследованиях по данному препарату. 

• «Цель и задачи исследования» (Purpose of 

the Study and Study Objectives), иногда просто 

«Цели исследования» (Objectives) – раздел, в 

котором четко обозначены цели и задачи 

исследования. 

• «План исследования» (Investigational Plan) 

или «Дизайн исследования» (Study Design). 

Данный раздел содержит определение основных и 

второстепенных показателей эффективности 

исследования, график исследования, методы 

исследования, описание лечение и другие данные. 

• Раздел «Отбор и выведение субъектов из 

исследования» (Selection and Withdrawal of 

Subjects), иногда называется «Популяция 

участников исследования» (Study Population), 

описывает критерии включения и исключения 

субъектов из исследования (диагностические 

критерии, демографические факторы, 

характеристику испытуемых). 

• «Лечение субъектов исследования» (Study 

Treatment) регламентирует проводимое лечение с 

указанием всех препаратов, режима дозирования, 

способов введения, периодов лечения и т.д. 

• Раздел «Оценка эффективности» 

(Assessment of Efficacy) описывает перечень 

параметров эффективности. 

• «Оценка безопасности» (Assessment of 

Safety) содержит перечень параметров 

безопасности, процедуру регистрации и 

наблюдения за нежелательными явлениями. 

• Раздел «Статистика» (Statistics) описывает 

все методы статистической обработки данных. 

• «Прямой доступ к первичным данным и 

документации» (Direct Access to Source Data and 

Documents) – раздел, в котором спонсор 

гарантирует возможность мониторинга, аудита, 

проверок. 
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•  Раздел «Контроль качества и обеспечения 

качества» (Quality Control and Quality Assurance) 

описывает способы обеспечения качества данных. 

• Раздел «Этические аспекты» (Ethics) 

описывает этические аспекты проведения 

исследования. 

• Раздел «Обработка данных и ведение 

записей» (Data Handling and Record Keeping). 

• Раздел «Финансирование и страхование» 

(Financing and Insurance) содержит положения о 

финансировании и страховании исследования. 

• Раздел «Публикация результатов» 

(Publications of Results) включает положения о 

публикации данных по исследованию, если они не 

представлены в отдельном договоре. 

• Раздел «Список литературы» (References) и 

«Приложения» (Appendix), если таковые имеются, 

закрывают Протокол исследования. 

Протокол исследования может содержать и 

иные разделы, соответствующие специфике 

проведения конкретного исследования. 

Практические аспекты перевода  

Протокола клинического исследования 

Рассмотрим отрывки из 9 разделов Протокола 

клинического исследования, примеры их перевода 

на русский язык и проанализируем их. 

На первых страницах Протокола обычно 

приводится следующее положение, являющееся 

стандартом для всех клинических испытаний: This 

study will be conducted in compliance with protocol, 

ICH E6 GCP Guidelines, the applicable Regulatory 

requirement(s) and the principles of the Declaration 

of Helsinki «Настоящее исследование будет 

проводиться в соответствии с настоящим 

протоколом, требованиями ICH E6 GCP, 

действующими нормативными требованиями и 

принципами, изложенными в Хельсинской 

декларации». Названия компаний и имена 

специалистов обычно транскрибируются или 

транслитерируются в зависимости от 

традиционного принятого написания или 

пожеланий заказчика (спонсора) относительно 

написания его наименования в документе 

(например, если спонсор имеет представительство 

в России). 

В разделе Синопсис, на титульном листе и в 

некоторых других разделах Протокола 

указывается полное название исследования: 

Phase IIa, open label study to determine the 

maximum tolerated dose, safety and tolerability, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of a single 

dose of XY001 PRF in subjects with acromegaly 

previously treated and controlled with XY001 LAR 

«Открытое исследование IIа фазы, проводимое с 

целью определения максимальной переносимой 

дозы и оценки безопасности, переносимости, 

фармакокинетических и фармакодинамических 

свойств XY001 пролонгированного высвобож-

дения при его применении в однократных дозах 

для лечения пациентов с акромегалией, ранее 

контролируемой XY001 пролонгированного 

действия». 

При переводе на русский язык применен целый 

ряд трансформаций. Прежде всего, привлекают 

внимание сокращения PRF и LAR. В данном 

случае в списке сокращений самого документа 

были указаны расшифровки данных сокращений: 

PRF (Prolonged release formulation) – 

Лекарственная форма с пролонгированным 

высвобождением), LAR (Long acting release) – 

(Пролонгированного действия). Поскольку в 

русском медицинском обиходе не встречается 

аналогичных сокращений, при переводе они 

используются в расшифрованном виде. Термин 

acromegaly переводится однозначным соответст-

вием «акромегалия». Open lable переводится ЛЕ 

«открытое», что в медицинской практике означает 

(без контроля плацебо), т.е. ЛЕ lable опускается. 

Начало фразы перестраивается: в соответствии с 

узуальными принципами русского предложения 

меняются местами Phase IIa и open label. 

Производится грамматическая замена инфинитива 

to determine на оборот «с целью исследования», 

т.к. в научной речи действие выражается чаще 

через отглагольное существительное. Во 

избежание нагромождения ЛЕ в родительном 

падеже of a single dose переносится в конец фразы. 

ЛЕ treated опускается, treated and controlled 

переводится одной ЛЕ контролируемой. 

Интересен перевод существительного subjects – а 

данном случае это не предмет, а субъект 

исследования, то есть пациент. ЛЕ Subject в 

значении «пациент» постоянно встречается в 

документах по клиническим исследованиям. 

Стоит отметить, что часто спонсор иссле-

дования требует соблюдать единообразие в пере-

воде названия исследования во всех документах 

по данному клиническому исследованию. Таким 

образом, первый перевод названия исследования, 

утвержденный спонсором или контрактной 

исследовательской организацией, обычно 

используется в последующих переводах в 

неизменном виде. 

Цели исследования могут быть сформули-

рованы следующим образом: The proposed study is 

designed to evaluate safety and efficacy of 

administration of a single course and a second course 

of XY001when compared with placebo in cat allergic 

adult (18-65 years) and adolescent subjects (12-17 

years) for the primary, secondary and exploratory 

objectives described below «Данное исследование 

проводится с целью оценки безопасности и 
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эффективности одного или двух курсов терапии 

XY001в сравнении с плацебо при лечении 

взрослых (18-65 лет) и подростков (12-17 лет), 

страдающих аллергией на кошек, по описанным 

ниже первичной, вторичным и вспомогательным 

задачам исследования». 

При переводе произведена грамматическая 

замена инфинитивного оборота evaluate на оборот 

«с целью оценки», как и в предыдущем примере, 

т.к. отглагольные существительные свойственны 

русской научной речи. Кроме того, произведена 

грамматическая замена оборота when compared на 

«в сравнении с», т.к. изначальная форма не 

соответствует грамматическому строю русского 

языка. Многокомпонентная ЛЕ administration 

(введение) опускается. ЛЕ Cat allergic adult 

переведена как «взрослых…, страдающих 

аллергией на кошек», т.е. перевод начинается с 

последнего существительного, а другие два 

переведены как предложное словосочетание. 

Проанализируем следующий отрывок из 

раздела Дизайн исследования и вариант его 

перевода на русский язык: 

Day 1, subjects will receive XY001 PRF by deep 

subcutaneous injection in the superior, external 

quadrant of the buttock and a 12 week treatment 

period will then commence. Treatment will be 

administered at the study centre and subjects will 

remain at the study centre for 24 hours postdose «В 1 

день пациентам введут XY001 ПРФ путем 

глубокой подкожной инъекции в верхний 

внешний квадрант ягодицы, после чего начнется 

12-недельный этап лечения. Лечение будет 

проводиться в исследовательском центре, и 

пациенты должны будут остаться в центре на 24 

часа после введения препарата». 

Данный отрывок не содержит сложных 

синтаксических конструкций. В основном 

применяется способ калькирования, использованы 

простые вариантные соответствия, сохранены 

практически все грамматические формы и 

синтаксические структуры. Отрывок характери-

зуется наличием специальной медицинской 

лексики: deep subcutaneous injection; superior, 

external quadrant of the buttock; postdose. 

Небольшие преобразования сделаны во втором 

предложении: при втором упоминании 

«исследовательского центра». ЛЕ «исследова-

тельский» опущено, ЛЕ postdose переводится 

словосочетанием «после введения препарата». В 

данном отрывке использован аналог сокращения 

PRF – ПРФ, что допустимо, т.к. в списке 

сокращений самого документа указывалась 

расшифровка этого сокращения. 

Следующий пример – отрывок из раздела 

Популяция участников исследования: A reliable 

history consistent with moderate to severe 

rhinoconjunctivitis (sneezing, rhinorrhoea, itchy nose, 

nasal blockage and/or itchy eyes, red eyes, sore eyes, 

watering eyes) on exposure to cats for at least 2 years 

and which has required symptomatic treatment on at 

least one occasion during the last year «Достоверно 

подтвержденные данные анамнеза, свидетельству-

ющие о наличии риноконъюнктивита умеренной 

или тяжелой степени выраженности (чихание, 

ринорея, зуд в носу, заложенность носа и (или) зуд 

в глазах, покраснение глаз, болезненность глаз, 

слезоточивость) при контакте с кошками в течение 

как минимум двух лет и потребность в проведении 

симптоматического лечения по этому поводу как 

минимум один раз за прошедший год». 

В данном отрывке представлен ряд 

медицинских терминов (rhinoconjunctivitis, 

sneezing, rhinorrhoea, itchy nose, nasal blockage, 

itchy eyes, red eyes, sore eyes, watering eyes), 

которые переводятся однозначными соответст-

виями. Присутствует терминологизация ЛЕ 

moderate и severe. Значительно преобразована 

фраза A reliable history consistent, получившая 

смысловое развитие в переводе. В первое 

предложение добавлен причастный оборот, т.к. 

конструкция оригинала не соответствует 

грамматическим нормам русского языка. 

Рассмотрим раздел Лечение субъектов 

исследования: Subjects will be assigned to a 

treatment cohort and will receive XY001 PRF at a 

single dose level. The dose escalation will proceed 

with a 3+3+3 scheme. At each dose level, a total of 9 

subjects will be enrolled if ≤2 DLT are reported 

«Пациенты будут распределены по группам 

лечения и будут проходить лечение XY001 ПРФ 

на одном дозовом уровне. Повышение дозы будет 

проводиться по схеме 3+3+3. На каждом дозовом 

уровне в группу лечения будет включено в целом 

9 пациентов, если будет зарегистрировано ≤ 2 

дозолимитирующих реакций». 

Перевод ЛЕ treatment cohort и dose escalation 

традиционно начинается со второй ЛЕ. 

Сокращение ПРФ сохранено, а сокращение DLT 

(Dose Limiting Toxicity) расшифровано. 

Рассмотрим пример из раздела Оценка 

безопасности: An undesirable medical condition can 

be symptoms (e.g., nausea, chest pain), signs (e.g., 

tachycardia, enlarged liver) or the abnormal results 

of an investigation (e.g., laboratory findings, ECG) 

«Нежелательной патологией могут быть 

симптомы (например, тошнота, боль в грудной 

клетке), признаки (например, тахикардия, 

увеличенная печень) или патологические 

результаты исследований (например, результаты 

лабораторных исследований, результаты 

электрокардиографических обследований)». 
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Термин undesirable medical condition 

переведен соответствием из двух 

существительных, отражающих его смысл. 

Представлены различные термины (tachycardia, 

enlarged liver, nausea, chest pain). Сокращение 

ECG (ElectroCardioGram) расшифровано в 

переводе, т.к. в российской медицинской практике 

принят термин «электрокардиограмма». В данном 

случае произведена модуляция и добавлено 

существительное «обследований». 

Проанализируем следующий отрывок из 

раздела Финансирование и Страхование и вариант 

его перевода на русский язык: The sponsor will 

provide Product Liability insurance for all subjects 

included in the clinical study. Where required, a 

hospital specific indemnity agreement will be used 

«Спонсор исследования оформит страхование 

ответственности за качество препарата на всех 

пациентов, включенных в клиническое исследо-

вание. При необходимости будет использоваться 

договор гарантии от убытков, специальный для 

конкретной больницы». 

Данный отрывок демонстрирует, что в 

документах по клиническим исследованиям в 

соответствующих разделах может содержаться 

текст официально-делового стиля, в данном 

случае юридического характера. Перевод 

многокомпонентного термина Product Liability 

insurance традиционно начат с последней ЛЕ. 

Наконец, рассмотрим последний пример – 

отрывок из раздела Статистика: Based on the 

analysis of a recent multi-centre field study (XY002) 

in subjects with a history of cat-induced allergic 

rhinoconjunctivitis (and by selecting a comparable 

subject population to XY002), in combination with 

other historical XY001 phase II studies, it is estimated 

that subjects in the placebo treatment group will have 

a mean CS (0-6) at 1 year of 2.10 which relates to a 

25% XY001 mean CS treatment difference of 0.525, 

with a common within-group SD of 1.29 «На 

основании результатов анализа в рамках 

многоцентрового исследования (XY002) с 

участием пациентов с аллергическим 

риноконъюнктивитом, индуцированным аллерге-

нами кошки, проводившегося в прошлом (и 

отобрав схожую популяцию испытуемых для 

исследования XY002), вкупе с результатами 

других исследований II фазы, проводившихся в 

прошлом для изучения препарата XY001, 

расчетный средний результат комбинированной 

оценки (0-6) в группе применения плацебо спустя 

1 год составит 2,10, что соответствует 25% 

разнице результата комбинированной оценки с 

группой применения препарата XY001, 

составляющей 0,525, при общем внутригрупповом 

стандартном отклонении, составляющем 1,29». 

Представлено сложное и объемное английское 

предложение, которое можно передать также 

одним предложением, отказавшись от деления его 

на два, что вполне объяснимо, т.к. длинные 

сложные предложения распространены в русской 

научной речи. В данном отрывке встречается 

сокращение CS (Combined Score), которое 

переводится в расшифрованном виде как 

«комбинированная оценка», и сокращение SD 

(standard deviation), переведённое как 

«стандартное отклонение». В данном примере 

правильным вариантом перевода ЛЕ Analysis 

является вариант «результаты анализов». ЛЕ 

Multi-centre field study – это устойчивое 

выражение, применяемое в клинической практике, 

соответствующее русскому «многоцентровое 

исследование». В начале предложения опущено 

ЛЕ history, она подразумевает под собой историю 

болезни. В данном переводе очевидно, что речь 

идет об истории болезни пациентов. Во избежание 

нагромождения ЛЕ в таком объемном 

предложении, предлагается её опустить. ЛЕ cat-

induced allergic rhinoconjunctivitis переведена как 

«аллергическим риноконъюнктивитом, индуциро-

ванным аллергенами кошки», при этом 

произведены грамматические трансформации: 

введен причастный оборот, изменен порядок ЛЕ. 

Выводы 

Протокол клинического исследования имеет 

достаточно сложную структуру, отражающую 

различные аспекты и этапы исследования. 

Протокол клинического исследования подробно 

описывает этапы исследования, инструкции для 

участников исследования, а также содержит 

информацию об аудите, страховании, поэтому 

Протокол клинического исследования обычно 

снабжен большим количеством разделов. 

При переводе основных документов по 

клиническим исследованиям применяются 

различные переводческие трансформации, такие 

как: грамматические замены, опущения, 

перестановки, калькирование, конкретизацию, 

смысловое развитие, транскрибирование и другие. 

Особую трудность представляет перевод 

терминов, сокращений, цепочек из 

существительных, а также длинных, синтакси-

чески сложных предложений. Список 

расшифровки некоторых сокращений может быть 

предоставлен в начале самого документа. В 

данном случае необходимо перевести эти 

расшифровки и использовать их в переводе либо 

эквивалентные сокращения русского языка, если 

они имеются. Некоторые ЛЕ общей лексики 

используются в непривычном значении, например, 

выявлено систематическое использование сущест-
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вительного subject в клинических исследованиях в 

значении «пациент/ участник исследования». 

При переводе Протокола клинического 

исследования важно придерживаться строгого 

научного стиля изложения. Стоит также отметить, 

что все документы по конкретному клиническому 

исследованию готовятся одной компанией-

спонсором, которая проводит данное 

исследование, в связи с чем желательно, чтобы 

терминология и сокращения в рамках отдельного 

исследования были единообразны. Поэтому при 

работе с одним из документов по клиническому 

исследованию переводчику полезно ознакомиться 

с другими документами по этому же 

исследованию и, прежде всего, с переводом 

названия исследования и основных терминов, если 

заказчик перевода предоставляет такую 

возможность. 
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Practical aspects of translation of medical texts (the case of a Clinical Trial Protocol) 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the structure and practical aspects of translation of a Clinical 

Trial Protocol. The Clinical Trial Protocol has a rather complex structure, reflecting various aspects and stages of 

the study. It describes in detail the stages of the study, instructions for study participants, and also contains 

information about auditing, insurance, so the study protocol usually has a large number of sections. 

The author points put that various translation transformations are implemented when translating the documents 

on clinical trials. There is a particular difficulty of translation of terms, abbreviations, noun strings, as well as long, 

syntactically complex sentences. A list of transcripts of some abbreviations can be provided at the beginning of the 

document. A translator translates these transcripts and uses them or equivalent Russian abbreviations in the 

translation. Some general vocabulary is used in an unusual sense, for example, the noun subject in clinical trials is 

used in the meaning of “patient/participant of the study”. The translator has to adhere to a strict scientific style 

when translating the Clinical Trial Protocol. It is also worth noting that all documents for the particular clinical trial 

are prepared by the same sponsoring company that conducts the trial, and therefore it is desirable that terminology 

and abbreviations be consistent within the trial. 
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translation transformations 
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Языковые средства критики оппонента в научном тексте  

(на примере немецкоязычной монографии начала XX века) 

 

Аннотация: в статье проводится анализ языковых средств немецкого языка, которые используются с 

целью формулировки критического отношения к точке зрения оппонента. Материалом послужила лингви-

стическая монография Я.М. Розвадовского, изданная в начале XX века. Особенностью данного научного 

труда является его ярко выраженный полемический характер. Автор не ограничивается выдвижением соб-

ственных научных идей, а постоянно сравнивает свою точку зрения с идеями одного современника, всту-

пив с ним в заочный спор. Целью исследования является выявление языковых средств, которые функцио-

нируют в процессе оценки чужих идей и несогласия с ними в данном научном тексте. Задачи заключаются 

в классификации средств критики в конкретной научной работе и характеристике их особенностей. Акту-

альность данной темы связана с тем, что в настоящее время уделяется большое внимание использованию 

оценочной лексики в разных областях, в том числе языку оценки в науке. При этом анализируются в ос-

новном современные научные труды. Поэтому целесообразно обратиться к истории и проследить наличие 

оценочных средств в работах более чем вековой давности. Практическое применение результатов исследо-

вания заключается в возможности их использования в учебных курсах по стилистике, лексикологии и 

прагматике. 

Ключевые слова: научный стиль, немецкий язык, критика, оценочная лексика, риторический вопрос, 

категоричность 
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Язык оценки в научной речи, как правило, рас-

сматривается на материале такого научного жанра, 

как рецензия. К примеру, данной теме посвящены 

работы В.Е. Чернявской [7], [8] и П.И. Кондратен-

ко [3] на материале немецкого и русского языков. 

Отдельные исследования анализируют в этом ас-

пекте более широкий спектр научных жанров – 

например, С.Т. Нефёдов рассматривает также ста-

тьи и учебники [4], [6]. Обращение в первую оче-

редь к стратегиям выражения экспертной оценки в 

рецензиях обусловлено тем, что именно этот жанр 

изначально предполагает наличие определённой 

доли критики и характерных для этого языковых 

средств. 

Однако можно отметить, что и в научных рабо-

тах другого плана – как статьи, монографии, могут 

присутствовать элементы критики, если автор об-

ращается к существующим исследованиям схожей 

тематики и оценивает их. С.Т. Нефёдов отмечает 

значительную роль процедуры оценки и соответ-

ствующих средств в получении нового знания, так 

как новые результаты обычно сопоставляются с 

уже имеющимися в науке [5, с. 23]. Один из ярких 

примеров таких содержащих критический аспект 

научных работ будет рассмотрен в этой статье. 

В 1904 году лингвист Ян Михаил Розвадов-

ский, профессор университета Кракова опублико-

вал в Гейдельберге монографию на немецком язы-

ке [9]. Работа, как следует из её названия, посвя-

щена образованию и значению слов, однако в дей-

ствительности она имеет более широкую темати-

ку. Наряду с рассмотрением семантической при-

роды слов и аспектов значения слова автор затра-

гивает также некоторые вопросы синтаксиса и фо-

нетики. 

В своей работе автор ведёт заочную полемику с 

другим лингвистом того времени – Вильгельмом 

Максимилианом Вундтом, который в 1900 году 

опубликовал книгу «Völkerpsychologie. Eine Unter-

suchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, 

Mythus und Sitte. Erster Band: Die Sprache”. – «Пси-

хология народов. Исследование законов развития 

языка, мифологии и обычаев. Первый том: Язык.» 

Критическое обращение к данному труду в работе 

Я.М. Розвадовского происходит постоянно, хотя 

во многом исследователь опирается именно на 

книгу Вундта, о чём сам говорит во вступлении: 

(…) möchte ich zugeben, daß das Wundtsche Werk 

über die Sprache eine notwendige Voraussetzung 

meiner Arbeit ist [9, S. V]. – Я хочу признать, что 

труд Вундта о языке является необходимой пред-

посылкой моей работы. (перевод А.В. Мельгуно-

вой) 
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Можно также отметить, что иногда Ян Розва-

довский отмечает заслуги Вундта – например, в 

том, что тот рассматривает взаимосвязь языка и 

психологии – и соглашается с ним по отдельным 

вопросам: Ich bin also derselben Meinung wie Wundt 

[9, p. 73]. – Таким образом, я того же мнения, что 

и Вундт; Den Stoff würde ich in ӓhnlicher Weise, wie 

Wundt das tut, (…) einteilen [9, p. 100-101]. – Я под-

разделил бы этот материал подобно тому, как 

это делает Вундт.  

Здесь автор книги отмечает схожесть своей по-

зиции с точкой зрения оппонента. Однако сравне-

ния могут быть и не в пользу последнего: (…) und 

man kann  (…) nicht aber so schematisch zu Werke 

gehen, wie das Wundt tut [9, p. 50]. – И можно, од-

нако, не так схематично подходить к делу, как 

это делает Вундт. 

Ян Розвадовский противопоставляет себя 

Вундту, при этом в отрывках, где тот упомянут, 

часто присутствует и самообозначение автора в 

виде личных местоимений ich «я» или wir «мы»: 

Der Wundtschen Terminologie (…) kann ich mich 

nicht anschließen [9, p. 73]. – Я не могу присоеди-

ниться к терминологии Вундта. 

Ob Wundt sich der Schwierigkeit klar war, weiß 

ich nicht [9, p. 53]. – Я не знаю, осознавал ли Вундт 

эту сложность. 

Mit der obigen Wundt’schen Auseinandersetzung 

der psychischen Vorgӓnge, die dem Bedeutungswan-

del zugrunde liegen, können wir uns nicht begnügen 

[9, p. 26]. – Нас не удовлетворяет приведённый 

выше вундтовский разбор психических процессов, 

лежащих в основе изменения значения. 

Маркерами критического отношения являются 

такие лексические единицы, как абстрактные су-

ществительные die Kritik «критика», der Wid-

erspruch «противоречие, расхождение», глагол 

kritisieren «критиковать» и подобные им. Автор 

монографии включает их в текст, чтобы охаракте-

ризовать свою позицию в общем; они предваряют 

дальнейшую критику взглядов оппонента. 

Und nun kehre ich zu meiner nӓheren Aufgabe, d. 

h. zur Kritik des Wundtschen Standpunkts, (…) 

zurück [9, p. 62]. – Теперь я вновь возвращаюсь к 

моей непосредственной задаче – т.е. к критике 

позиции Вундта. 

(…) befinde ich mich vielfach auch im einzelnen 

im Widerspruch zu Wundt [9, p. V]. – Во многих 

случаях у меня по отдельным вопросам есть рас-

хождения с Вундтом. 

Ich will nun einmal genauer Wundts Darstellung 

kritisieren, um zu zeigen, wie wenig klar im Grunde 

genommen seine Ausführungen sind [9, p. 62]. – Я 

собираюсь ещё раз более подробно подвергнуть 

критике изложение Вундта, чтобы показать, 

насколько в сущности мало ясны его рассужде-

ния. 

Глаголы protestieren и zurückweisen также вы-

ражают несогласие с позицией Вундта, но исполь-

зуются в ситуациях, где критика направлена на 

конкретные аспекты труда Вундта. 

Ich muß auch aufs entschiedenste dagegen protes-

tieren, daß Wundt den sogenannten attributiven, d. h. 

nominal-prӓdikativen, Satz als nicht grundsӓtzlich 

zweigliedrig betrachtet [9, pp. 76]. Und ebenso 

entschieden muß ich die merkwürdige Auffassung 

zurückweisen, daß (…) [9, p. 76]. – Я должен са-

мым решительным образом возразить против 

того, что Вундт не рассматривает так называ-

емое атрибутивное предложение, т.е. с именным 

предикатом, как в принципе двучленное. (…) И 

так же решительно я вынужден отвергнуть 

странную точку зрения (…). 

Тем же целям служит местоименное наречие со 

значением противопоставления, включённое в 

структуру с модальным значением: dagegen ist zu 

bemerken – в противовес этому можно заме-

тить. 

Как мы видим, в приведённых примерах наряду 

с упомянутыми языковыми средствами, обознача-

ющими сам факт критики, встречаются такие сло-

ва и словосочетания, как merkwürdig «странный», 

wenig klar «малопонятный». 

Подобные оценочные слова относятся к наибо-

лее частотным средствам выражения критики. Они 

используются и в современной научной и научно-

популярной литературе лингвистической направ-

ленности – например, irreführend «вводящий в за-

блуждение», grotesk «гротескный», falsch «непра-

вильный» и др. в работах, посвящённых критике 

языка [1, с. 135-136]. 

Also ist die Gegenüberstellung (…) in der 

Wundtschen Formel entschieden falsch [9, p. 6]. – 

Таким образом, противопоставление в формуле 

Вундта является решительно неверным. 

Характеризуя что-то как неправильное, автор 

иногда поясняет свою позицию при помощи 

средств с каузальным значением: auch deswegen 

falsch, weil… – неверно ещё и потому, что… . 

Обычно оценочной семантикой обладают при-

лагательные, но имя существительное также мо-

жет быть оценочным: 

Die oben gegebene Definition des Subjektes und 

Prӓdikates wird hoffentlich einmal die Verwirrung, 

die auch durch Wundts Bemerkungen gar nicht gerin-

ger geworden, beseitigen. Wundt hat die Verwirrung 

noch größer gemacht, indem er seine Ansicht (…) 

zusammanfaßt [9, p. 65]. – Надеюсь, что приведён-

ное выше определение субъекта и предиката 

устранит путаницу, которая и благодаря заме-

чаниям Вундта не уменьшилась. Вундт ещё усугу-
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бил эту путаницу, подытожив свою точку зре-

ния. 

Из рассмотренного материала видно, что ис-

пользуются не только отдельные лексические еди-

ницы, но и усилительные слова к ним – как sehr 

«очень», höchst «весьма» и т.п. 

Die Phrase (…) habe ich schon als sehr mißglückt 

bezeichnet [9, p. 47]. – Эту фразу я уже наывал 

очень неудачной. 

Wundts Formulierung ist wirklich nur eine höchst 

ӓußerliche Beschreibung im Stile der alten Grammat-

ik [9, p. 44]. – Формулировка Вундта является все-

го лишь весьма поверхностным описанием в 

стиле старой грамматики. 

При этом одним из предпочитаемых автором 

средств оценки является широкий спектр немец-

ких прилагательных со значением «странный»: 

seltsam, merkwürdig, befremdend. Последнее из них 

представляется особенно негативным, так как об-

разовано от глагола befremden «вызывать недо-

умение, неприятно удивлять». 

Alles das klingt höchst befremdend; ist auch, wie 

sich bei nӓherer Betrachtung zeigt, nicht richtig [9, p. 

75]. – Всё это звучит в высшей степени стран-

но; и, как становится ясно при более детальном 

рассмотрении, является неверным. 

В последнем примере мы видим взаимодей-

ствие нескольких средств оценки – в в конце 

предложения присутствует прилагательное, при-

обретающее значение негативной оценки в соче-

тании с отрицанием – nicht richtig. 

Именно средства отрицания часто фигурируют 

в процессе оценки. Как средства негативного оце-

нивания традиционно используются, например, 

отрицание nicht и префикс un-, союз ohne dass [4, 

p. 771]. При помощи таких средств высказывается 

критика в отношении того, что оппонент чего-то 

не сделал, сделал неверно или недостаточно. В 

рассмотренной монографии широко применяются 

различные средства отрицания. 

Отрицание nicht «не» в сочетании с глаголами 

служит для описания того, чего Вундт не сделал, 

хотя, по мнению критикующего, это было целесо-

образно: 

Aber so klar und bündig sagt das Wundt nicht (…) 

[9, p. 61]. – Но настолько ясно и лаконично Вундт 

этого не говорит. 

Wundt geht aber darauf nicht ein [9, p. 63]. – Но 

Вундт на этом вопросе не останавливается. 

(…) Die ganze ungenügende Darstellung Wundts 

hӓngt (…) mit seinem Grundfehler zusammen, daß er 

die Zweigliedrigkeit der Wörter nicht sieht (…) [9, p. 

46]. – Всё неудовлетворительное изложение 

Вундта связано с его основной ошибкой – что он 

не видит двучленной природы слова. 

Отрицание nicht может выступать и в качестве 

компонента словообразовательной конструкции. В 

следующем случае оно сочетается, что характерно, 

с отглагольным существительным die Beachtung, 

образуя сложное слово die Nichtbeachtung, которое 

встречается в книге неоднократно: 

Diese Nichtbeachtung der Zweigliedrigkeit jeder 

einfachen Benennung ist in ihren weiteren Konse-

quenzen verhӓngnisvoll geworden für die ganze Auf-

fassung und Darstellung der Wort- und Satzbildung 

überhaupt [9, p. 7-8]. – Это непринятие во внима-

ние двучленности любой простой номинации по 

своим последствиям стало губительным для всей 

концепции и представления о том, как образуют-

ся слова и предложения вообще. 

Обладающий отрицательным значением пре-

фикс un-, который может присоединяться как к 

прилагательным, так и к существительным, также 

присутствует в лексических единицах, выполня-

ющих функцию критической оценки. 

Ich (…) will nur hervorheben, daß seine Einteilung 

unbrauchbar ist [9, p. 56]. – Я хочу только под-

черкнуть, что его классификация непригодна. 

Nach alledem kann ich nur sagen, daß eben die 

mangelnde Auffassung des Wortes vor allem schuld 

ist an allen den Unklarheiten und Widersprüchen, an 

denen das Wundtsche Werk leidet [9, p. 62]. – После 

всего этого я только могу сказать, что именно 

недостаточное понимание слова в первую очередь 

виновно во всех неясностях и противоречиях, от 

которых страдает работа Вундта. 

Для усиления могут быть задействованы до-

полнительные средства – другие отрицания, по-

мимо уже упомянутого nicht и усилительные слова 

к средствам негативного оценивания: 

Bei Wundt ist das Verhӓltnis der Benennung zum 

Bedeutungswandel nirgends klar definiert oder besser 

gesagt, es bleibt der Zusammenhang der Erscheinung-

en vollkommen unklar [9, p. 53]. – У Вундта соот-

ношение процесса номинации и изменения значе-

ния нигде ясно не определено, или, лучше сказать, 

взаимосвязь этих явлений остаётся полностью 

неясной. 

Другим средством негативной оценки является 

инфинитивный оборот ohne… zu + Infinitiv с отри-

цательным значением, который при переводе на 

русский язык передаётся деепричастным оборо-

том: 

Wundt verfӓhrt rein ӓußerlich, ohne auf die 

psychischen Erscheinungen nӓher einzugehen (…) [9, 

p. 45-46]. – Вундт действует лишь поверхностно, 

не останавливаясь подробнее на психических яв-

лениях. 

Можно отметить, что в некоторых лексических 

единицах отрицание содержится имплицитно, 

например an etw. vorübergehen «пройти мимо чего-
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либо», то есть, иными словами – «не заметить», 

sich mit etw. begnügen – «ограничиться чем-либо» 

т.е. «не сделать достаточно» и т.п. 

An dieser fundamentalen Tatsache (…) geht 

Wundt gleichgültig vorüber [9, p. 7]. – Мимо этого 

фундаментального факта Вундт равнодушно 

проходит. 

 Используемые средства отрицания также мо-

гут соседствовать с частицей nur «только, лишь», 

функция которой – не отрицание, но указание на 

недостаточность того, что сделано: (…) so ist das 

nur eine Umschreibung der Tatsache (…), um die er 

sich weiter nicht kümmert [9, p. 7]. – Таким обра-

зом, это только описание факта, который его в 

дальнейшем не заботит. 

Как самостоятельное средство оценки nur так-

же используется: Ja, Wundt führt nur solche 

Beispiele an [9, p. 78]. – Да, Вундт приводит 

только такие примеры. 

Как особое средство критики в книге фигури-

руют также риторические вопросы. Данный тип 

вопроса может служить для подчёркивания какой-

либо проблемы, о которой идёт речь, в том числе в 

самом вопросе может заключаться критика того 

или иного явления. Наряду с этим он может счи-

таться одним из средств коммуникации автора с 

читателем [2, с. 72]. 

Schon diese Formulierung erregt ernsteste 

Bedenken; was heißt das: diese Anlehnung eines dem 

Worte ursprünglich fremden Begriffs an dasselbe? [9, 

p. 44]. – Уже сама эта формулировка вызывает 

серьёзные сомнения: что это значит – примыка-

ние к слову понятия, изначально ему чуждого? 

В основном автор выражает при помощи рито-

рических вопросов своё недоумение по поводу тех 

или иных аспектов исследования Вундта и их – с 

его точки зрения – нелогичности. Так как делает 

он это довольно эмоционально, он включает в во-

просы, например, частицу denn, что приближает 

письменную научную речь к разговорной. 

Finden denn diese Assoziationen nicht ihren 

Ausdruck in Wortverbindungen (…)? [9, p. 49]. – 

Разве эти ассоциации не находят выражение в 

словосочетаниях? 

Was geschieht denn anderes z. B. bei 

Komposition? [9, p. 44]. – И что же иное происхо-

дит, например, при образовании сложных слов? 

В некоторых случаях можно отметить катего-

ричность и эмоциональность оценки – критикует-

ся не только точка зрения, но и сам учёный и его 

образ действий и предполагаемый ход мысли. 

Например, не просто говорится о поверхностности 

некого суждения, а с «переходом на личность»: 

Wie kommt er dazu, die Verhӓltnisse so ӓußerlich 

aufzufassen [9, p. 48]. – Как он пришёл к тому, 

чтобы толковать эти соотношения так поверх-

ностно? 

Отдельные отрывки содержат одновременно и 

положительную оценку, и критику. Это не обяза-

тельно сразу бросается в глаза: Hier endlich paßt 

genau die Wundtsche Formel der Benennung [9, p. 

40]. – Здесь, наконец-то, в точности подходит 

вундтовская формула номинации. Казалось бы, 

здесь мы имеем дело с согласием с точкой зрения 

оппонента. Однако сарказм заключён в слове end-

lich – Розвадовский намекает, что вообще-то эта 

формула никуда не годится, но вот, наконец, 

нашёлся хоть какой-то случай, к которому она 

применима. 

Для критических высказываний, которые со-

держат также описание положительных моментов 

– так называемой стратигии полярной компенса-

ции – есть ряд типичных языковых средств – как, 

например, противительные союзы, наречия со зна-

чением противопоставления и уступки и др. [3, p. 

533]. Когда происходит столкновение двух видов 

оценки, сначала говорится о позитивных аспектах 

[8, p. 60], что мы можем наблюдать также в от-

дельных фрагментах исследуемой монографии: 

Daß die Adjektive und Verba durch Gliederung der 

gegenstӓndlichen Gesamtvorstellungen entstanden 

sind, daran kann wohl nicht gezweifelt werden. 

Aber die Art und Weise, wie Wundt den Unterschied 

zwischen den beiden Wortklassen (…) auffaßt, be-

friedigt nicht [9, p. 84]. – В том, что прилага-

тельные и глаголы возникли по причине разделения 

представлений об объективной реальности, со-

мневаться не приходится. Но способ, которым 

Вундт объясняет разницу между двумя этими 

классами слов, не удовлетворяет. 

Следует отметить также такую стратегию авто-

ра, как представление своего критического мнения 

как объективного и поддерживаемого другими, 

что достигается при помощи различных средств – 

например, неопределённо-личного местоимения 

man, которое подчёркивает очевидность какого-

либо факта для большого количества людей: Aber 

man sieht ja deutlich (…)  [9, p. 46]. – Но ведь от-

чётливо видно (…).  Используются и другие обоб-

щения различного характера – например, фразы о 

том, что kein Mensch – «ни один человек/никто» не 

может понять точку зрения оппонента. 

В.Е. Чернявская отмечает, что субъект критики 

может быть представлен как коллективный – 

включающий других специалистов, читателей. 

При этом номинация читателя присутствует в тек-

сте [7, с. 1693]. Ян Розвадовский как раз использу-

ет такую стратегию обращения к читателю и к 

научным авторитетам своего времени: 

Kein Wunder also, daß dem Leser der Zusam-

menhang der Vorgӓnge nicht klar werden konnte (…) 
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[9, p. 54]. – Таким образом, не удивительно, что 

взаимосвязь этих процессов не могла быть ясна 

читателю. 

(…) ist es… nicht verwunderlich, daß Sütterlin 

Wundts Ausführungen nicht verstanden hat [9, S. 66]. 

– Не удивительно, что Зюттерлин* не понял рас-

суждений Вундта. (*Зюттерлин Людвиг, немец-

кий лингвист) 

Интересно, что данные формулировки предва-

ряются фразами типа kein Wunder, ist nicht ver-

wunderlich «не удивительно», подчёркивающими 

очевидность того, о чём пишет Розвадовский. 

С.Т. Нефёдовым были выделены различные ти-

пы профилей учёных в зависимости от оценочных 

стратегий, которые они используют в своих тру-

дах – «учёный-дипломат», «учёный-дидактик» и 

«учёный-спорщик» [6, p. 834]. Последнему типу 

свойственна категоричность и настойчивость в 

высказывании собственных утверждений и прямая 

критическая оценка чужого мнения [6, p. 833]. 

Считается, что категоричность пересекается с ка-

тегорией оценки [6, p. 828], хотя, конечно, разные 

труды могут характеризоваться разной её степе-

нью, здесь играет роль индивидуальный стиль 

конкретного ученого. 

Можно констатировать, что рассмотренная мо-

нография содержит образец категоричной крити-

ки, а её автор – Я.М. Розвадовский представляет 

собой ярчайший пример учёного-спорщика. В ра-

боте используется широкий арсенал языковых 

средств оценки. В первую очередь это прилага-

тельные с оценочным значением, в большинстве 

случаев сопровождаемые усилительными наречи-

ями. Автором также очень часто применяются 

различные виды отрицаний и словообразователь-

ных компонентов с отрицательным значением, 

цель которых – подчеркнуть отсутствие каких-

либо необходимых элементов в научном труде 

оппонента. Меньшей частотностью обладает ри-

торический вопрос с функцией критики. Во мно-

гих текстовых фрагментах присутствуют несколь-

ко средств оценки одновременно. Языковые сред-

ства, при помощи которых Я.М. Розвадовский 

критикует труд В.М. Вундта, в отдельных случаях 

приближают стиль его текста к разговорной речи и 

к художественной литературе – за счёт использо-

вания частиц и эмоционально окрашенных лекси-

ческих единиц. С нашей точки зрения, подобные 

характеристики данного научного текста являются 

особенностью языка конкретного автора и даже 

конкретной его работы, которую можно назвать 

критической монографией или монографией с 

элементами рецензии. 

 

Литература 

1. Мельгунова А.В. Оценочная лексика в немецкой критике языка // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. 2018. № 8 (86). С. 133 – 137. 

2. Мельгунова А.В. Риторический вопрос в немецкой и русской критике языка // Тезисы докладов Меж-

дународной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони. 

СПб.: Санкт-Петербургский университет, 2019. С. 71 – 72. 

3. Кондратенко П.И. «Основной недостаток книги проистекает из её главного достоинства»: оценочная 

стратегия полярной компенсации в рецензиях немецких и российских лингвистов // Неофилология. 2022. Т. 

8. № 3. С. 530 – 539. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-3-530-539 

4. Нефёдов С.Т. Варьирование оценки в коммуникативных практиках научного дискурса // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2021. № 18 (4). С. 760 – 778. 

https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.408 

5. Нефёдов С.Т. Критиковать или хвалить: стратегии профессиональной вежливости в научных социоло-

гических сообществах Германии и России // Универсальное и национальное в языковой картине мира. Ма-

териалы V международной научной конференции. Минск: Минский государственный лингвистический 

университет, 2022. С. 23 – 25. 

6. Нефедов С.Т. Язык оценок: что говорят оценки об оценивающем субъекте // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Язык и литература. 2022. № 19 (4). С. 821 – 838. 

https://doi.org/10.21638/spbu09.2022.410  

7. Чернявская В.Е. Негативная оценка в российской научной рецензии: между критической рефлексией 

и ритуальным жанром (на материале рецензий на монографии по социологии 2015-2022 гг.) // Журнал Си-

бирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2022, № 15(11). С. 1680 – 1698. DOI: 

10.17516/1997-1370-0944 

8. Chernyavskaya V.E. To be or not to be critical in academic communication? Pragmatics of evaluative lan-

guage in Russian academic book reviews. Training, Language and Culture. 2023. № 7 (2). P. 55 – 63. DOI: 

10.22363/2521-442X-2023-7-2-55-63 

9. Rozwadowski J.M. Wortbildung und Wortbedeutung. Heidelberg: Carl Winter’s Universitӓtsbuchhandlung, 

1904. 109 p. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 123 

References 

1. Mel'gunova A.V. Ocenochnaja leksika v nemeckoj kritike jazyka. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i 

praktiki. 2018. № 8 (86). S. 133 – 137. 

2. Mel'gunova A.V. Ritoricheskij vopros v nemeckoj i russkoj kritike jazyka. Tezisy dokladov Mezhdunarodnoj 

konferencii, posvjashhjonnoj 110-letiju so dnja rozhdenija Vladimira Grigor'evicha Admoni. SPb.: Sankt-

Peterburgskij universitet, 2019. S. 71 – 72. 

3. Kondratenko P.I. «Osnovnoj nedostatok knigi proistekaet iz ejo glavnogo dostoinstva»: oce-nochnaja strate-

gija poljarnoj kompensacii v recenzijah nemeckih i rossijskih lingvistov. Neofilo-logija. 2022. T. 8. № 3. S. 530 – 

539. https://doi.org/10.20310/2587-6953-2022-8-3-530-539 

4. Nefjodov S.T. Var'irovanie ocenki v kommunikativnyh praktikah nauchnogo diskursa. Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura. 2021. № 18 (4). S. 760 – 778. 

https://doi.org/10.21638/spbu09.2021.408 

5. Nefjodov S.T. Kritikovat' ili hvalit': strategii professional'noj vezhlivosti v nauchnyh sociologicheskih soob-

shhestvah Germanii i Rossii. Universal'noe i nacional'noe v jazykovoj kartine mira. Materialy V mezhdunarodnoj 

nauchnoj konferencii. Minsk: Minskij gosudarstvennyj ling-visticheskij universitet, 2022. S. 23 – 25. 

6. Nefedov S.T. Jazyk ocenok: chto govorjat ocenki ob ocenivajushhem sub#ekte. Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Jazyk i literatura. 2022. № 19 (4). S. 821 – 838. 

https://doi.org/10.21638/spbu09.2022.410  

7. Chernjavskaja V.E. Negativnaja ocenka v rossijskoj nauchnoj recenzii: mezhdu kriticheskoj refleksiej i ritu-

al'nym zhanrom (na materiale recenzij na monografii po sociologii 2015-2022 gg.). Zhurnal Sibirskogo feder-

al'nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2022, № 15(11). S. 1680 – 1698. DOI: 10.17516/1997-1370-0944 

8. Chernyavskaya V.E. To be or not to be critical in academic communication? Pragmatics of evaluative lan-

guage in Russian academic book reviews. Training, Language and Culture. 2023. № 7 (2). P. 55 – 63. DOI: 

10.22363/2521-442X-2023-7-2-55-63 

9. Rozwadowski J.M. Wortbildung und Wortbedeutung. Heidelberg: Carl Winter’s Universitӓtsbuchhand-lung, 

1904. 109 p. 

 

Melgunova A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

St. Petersburg State University 

 

Linguistic means of criticizing an opponent in a scientific text 

(on the example of a German-language monograph of the beginning of the XX century) 

 

Abstract: the article analyzes the linguistic means of the German language, which are used to formulate a criti-

cal attitude to the opponent’s point of view. The material was a linguistic monograph by Ya.M. Rozvadovsky, pub-

lished at the beginning of the XX century. The peculiarity of this scientific work is its expressed polemical nature. 

The author does not limit himself to putting forward his own scientific ideas, but constantly compares his point of 

view with the ideas of one contemporary, having entered into a correspondence dispute with him. The purpose of 

the study is to identify the language tools that function in the process of evaluating other people's ideas and disa-

greeing with them in this scientific text. The tasks are to classify the means of criticism in a specific scientific work 

and to characterize their features. The relevance of this topic is due to the fact that much attention is currently being 

paid to the use of evaluation vocabulary in various fields, including the language of evaluation in science. At the 

same time, mainly modern scientific works are analyzed. Therefore, it is advisable to turn to history and trace the 

presence of evaluation tools in the works of more than a century ago. The practical application of the research re-

sults lies in the possibility of their use in training courses on stylistics, lexicology and pragmatics. 

Keywords: scientific style, the German language, criticism, evaluative vocabulary, rhetorical question, cate-

goricity 

 

For citation: Melgunova A.V. Linguistic means of criticism of an opponent in a scientific text (on the example 

of a German-language monograph of the beginning of the XX century). Modern Scientist. 2023. 5. P. 118 – 123. 

 

Received: July 11, 2023; Revised: July 31, 2023; Accepted: August 21, 2023. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 124 

Филиппова О.В., преподаватель, 

Чумаченко Е.В., кандидат химических наук, преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

 

«Animal studies» как феномен междисциплинарного знания 

 

Аннотация: целью данной статьи является исследования такого феномена междисциплинарного знания 

как «Animal studies». Автор отмечает, что вопросы изучения животных имеют различную природу, при 

этом, направления, в которых движутся исследователи, различны с учетом тех целей, которые они перед 

собой ставят. Позиционируя животных как объект или субъект в той или иной области науки, исследовате-

ли желают акцент на те или иные их качества, особенности, возможности и пр., определяя, тем самым, ос-

новной вектор научного исследования. 

Необходимо отметить, что все имеющиеся подходы не отрицают очевидного: животные – это объекты, 

которые достойны изучения, и если утилитарный взгляд на объектов фауны в отдельных исследованиях все 

же превалирует, то, в целом, никто из ученых не отрицает, что биологическое сходство человека и живот-

ного представляет основную парадигму, на которой базируются практически все исследовательские пози-

ции. По нашему мнению, одним из самых заслуживающих внимания направлений следует считать те рабо-

ты, в которых животные рассматриваются как существа, наделенные определенным мироощущением, ра-

зумом и определенным уровнем интеллекта, поскольку именно такие работы выступают основой для лите-

ратурных и культуроведческих исследований, позволяющих сформировать те или иные художественные 

или культурологические концепции. 

Подчеркивая, что человеческие культуры являются межвидовыми системами, исследования животных 

вносят свой вклад в постгуманистическую критику «человека» как автономной, привилегированной и 

надежно определенной категории. Когда видовые компоненты средневековой культуры оцениваются в их 

повседневном, материальном и познавательном измерениях, литературоведение может выйти за рамки 

чрезмерного упрощения прошлого. 
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Животные достаточно часто появляются на 

страницах литературных произведений различных 

жанров – от научно-популярного до художествен-

ного. При этом, роли животных различны: в дет-

ских рассказах и романах для подростков они ча-

сто фигурируют в центре повествования, отводя 

человеческих персонажей на второй план; в худо-

жественной литературе для взрослых животным 

иногда отводится главная роль, иногда имеет ме-

сто только их минимальное присутствие, когда 

они (например, кошки или собаки) выступают 

только частью интерьера дома или дворового пей-

зажа. В литературной критике исследование обра-

зов животных в том или ином произведении ис-

пользуется для определения позиции автора, пере-

дачи им общей концепции произведения и пр. 

[14]. 

Авторские подходы к раскрытию того или ино-

го образа животного в литературе своеобразны: 

так, отдельные авторы дают своим героям-

животным  имя, описывают его характер и наде-

ляют богатым сознанием. 

Другие авторы рассматривают животных в ка-

честве символов людских характеров – будь то 

использование метафоры в качестве описания че-

ловеческого персонажа (быка или медведя) или 

расширенного тропа животного, обладающего 

определенными навыками или особенностями. 

Многие рецензенты художественной литературы, 

где среди персонажей присутствуют животные, 

довольствуются простым объяснением этих сим-

волов. Однако полномасштабная интерпретатив-

ная теория должна изучить статус использования 

животных в литературных текстах в рамках осу-

ществления междисциплинарного подхода. 

Так, следует ответить на вопросы, является ли 

включение образа животного в литературный 

текст символическим, присутствует ли в произве-

дении антропоцентризм? Отражено ли животное в 

своей первозданной роли или же обусловленность 

появления его образа носит метафорический ха-

рактер? При этом, животное может отображаться в 

литературе как индивидуум с некоторой степенью 

автономии поведения, определенной свободой 
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действий и своеобразным характером, а также как 

представитель того или иного биологического ви-

да, для которого характерны определенные типич-

ные функциональные возможности и ограничения 

[3]. 

Анализ роли, места и функций животных в ли-

тературе достаточно сложен. Литературными кри-

тиками предлагается использовать ряд подходов 

при анализе роли животных в литературе: 

– необходимо разрушить редуктивные, «неува-

жительные» способы представления о животных; 

– нужно оценить степень, в которой автор 

представляет животное «само по себе», как пере-

живающую особь, и сравнить с типичным для того 

или иного животного образом жизни в естествен-

ном для него мире; 

– важно провести анализ взаимоотношений че-

ловека и животных. 

Если рассматривать третий подход, то очень 

важно объяснить форму этих отношений и поме-

стить их во вселенную возможных отношений – от 

животного как ресурса для потребителя (стейк 

средней прожарки) до животного как более или 

менее равноправного партнера в отношениях, ре-

зультатом которых является общий проект, общий 

мир [8]. 

Исследования на животных почти всегда опи-

сываются как новая, развивающаяся область. Не-

которое время назад некоторые ученые, изучаю-

щие животных, предположили, что ей предстоит 

пройти долгий путь, прежде чем она сможет четко 

представить себя в качестве академической обла-

сти [4]. 

Другие ученые предполагают, что этой «дисци-

плине» уже несколько десятилетий. В рамках 

культурологических исследований, а также соци-

альных наук предпринимались многочисленные 

попытки определить истоки возникновения иссле-

дований животных в 1990-е годы, однако единой 

позиции в данном ключе найдено не было [14]. 

Необходимо отметить, что возникновение ин-

тереса к изучению животных берет свое начало в 

середине-конце 1800-х годов, когда работа Чарль-

за Дарвина радикально изменила взгляд на живот-

ных и отношения человека с ними. Он предполо-

жил, что людей и животных можно разделить не 

по виду, а только по степени развития тех или 

иных органов чувств. 

По мысли исследователя, как и мы, животные 

выражают эмоции, могут ярко переживать в рам-

ках своего мира и даже могут рассуждать. Знаме-

нательным фактом является то, что чем больше 

натуралист изучает повадки какого-либо конкрет-

ного животного, тем больше он приписывает ра-

зуму и тем меньше – первоначальным инстинктам. 

Хотя вопросы эмоций и разума животных были 

и остаются темами для дискуссий, наблюдения 

Дарвина привели к обширным междисциплинар-

ным исследованиям интеллекта животных, а также 

к возникновению новых областей исследований, 

включая сравнительную психобиологию, этоло-

гию и, в конечном счете, когнитивную этологию. 

Как и все научные исследования, эти различные 

области исследований были основаны на обще-

принятых теория того времени, а также конкрет-

ных социальных и культурных проблемах [13]. 

Центральное место в этих ранних исследовани-

ях занимала приверженность пониманию других 

животных как субъектов и часто, хотя и не всегда 

явно, пониманию самих себя по отношению к ним. 

Все это заложило основу современных подходов к 

изучению животных в разных областях знаний. 

Сегодня существуют различные книжные серии и 

ряд специализированных журналов, посвященных 

рассматриваемой проблеме, что позволяет гово-

рить о ее актуальности и в современный период 

[12]. 

Исследования на животных дают представле-

ние об идеологиях и рамках, в соответствии с ко-

торыми одни формы жизни могут процветать, в то 

время как другие угнетаются и уничтожаются. 

Использование животных различными спосо-

бами – это не просто часть структур, которые 

формируют нашу жизнь и на которые направлена 

большая часть работы по изучению животных; это 

также часть нашей повседневной практики. 

В науке, ориентированной на человека, живот-

ные отодвигаются на задний план. Исследования 

на животных, выдвигающие других животных на 

первый план как разумных субъектов, у которых 

может быть осмысленная жизнь и отношения, 

бросают вызов нашему собственному образу жиз-

ни. Дискомфорт, который вызывают эти пробле-

мы, может привести к желанию отделить теорию 

от практики, науку от пропаганды. 

Исследования на животных используют раз-

личные методологии для изучения различных ви-

дов взаимосвязей, чтобы помочь нам понять, ка-

ким образом животные участвуют в жизни друг 

друга, в нашей жизни, а мы – в их. 

В той или иной науке подходы к рассмотрению 

животных различны. В частности, животные рас-

сматриваются как: 

1.Философские и этические субъекты. В эту ка-

тегорию входят работы касающиеся философских 

и этических основ обращения человека с живот-

ными. 

2. Рефлексивные мыслители. Работы в этой ка-

тегории касаются использования языка и других 

методов общения между животными, в том числе 
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межвидового сотрудничества, а также человече-

ского восприятия разума животных. 

3. Объект приручения. Эта категория состоит 

из работ, касающихся одомашнивания животных, 

в том числе обсуждений экономики животных, 

таких как превращение животных в товар для по-

лучения их конечных продуктов. 

4. Объект развлечений и занятий спортом. Ра-

боты, включенные в эту категорию, касаются ис-

торического и современного использования жи-

вотных в качестве развлечения и зрелища, а также 

в качестве спорта, например, в зоопарках, цирках, 

тематических парках морских животных и на охо-

те. 

5. Компаньоны. В эту категорию входят рабо-

ты, посвященные многочисленным вопросам, свя-

занным с содержанием домашних животных, 

например литература о связи человека и животных 

и жестоком обращении с домашними животными. 

6. Символы. Эта категория включает в себя 

различные способы использования животных в 

качестве символов в человеческом обществе. 

Здесь рассматриваются животные как символы 

нации, страны или социальной группы и множе-

ство других примеров животных как представите-

лей человеческой культуры. 

7. Субъект науки, образования и терапии. Рабо-

ты в данном разделе связаны с использованием 

животных в науке (как в естественных, так и в со-

циальных науках), образовании, а также в терапии 

и реабилитации человека. 

8. Субъекты исторических обзоров. Эта катего-

рия состоит из работ, касающихся определенного 

периода времени или исторических обзоров жи-

вотных и отношений человека и животных. 

9. Эти работы относятся к использованию и 

восприятию животных в качестве пищи, а также к 

многочисленным дебатам, связанным с практикой 

употребления животных. 

10. Объект литературных и культурных иссле-

дований. Работы, перечисленные в этой категории, 

включают как вымышленные, так и документаль-

ные цитаты о животных в литературе, искусстве и 

других формах популярной культуры, включая 

рекламу и журналы. 

11. Субъекты феминизма и экофеминизма. Эта 

категория состоит из цитат, касающихся экофеми-

низма, взаимосвязи феминистских и животных 

проблем и феминистских взглядов на животных. 

12. Субъекты религиозных исследований, герои 

мифов и сказок. Работы в этой категории относят-

ся к животным в религии, мифах и народных сказ-

ках со всего мира. Эта категория будет включать 

такие предметы, как анимизм, тотемизм, ритуалы 

и жертвоприношения, религиозные представления 

о животных и мифологии. 

13. Субъекты конфликта между человеком и 

природой. Работы этой категории посвящены про-

блемам дикой природы, различным конфликтам, 

которые произошли или продолжают происходить 

между людьми и животными, а также междуна-

родным и местным усилиям по сохранению [13]. 

Таким образом, животные на протяжение всего 

времени существования науки подвергались изу-

чению и исследованию в различных ее областях. 

Такие направления, как «исследование живот-

ных», «критические исследования животных» и 

«исследования человека и животных» охватывает 

множество дисциплин, организованных вокруг 

двойного обязательства. 

Исследования на животных разделяют первое 

из этих обязательств с постгуманистическими, 

экологическими и биополитическими исследова-

ниями: переключить критическую мысль с утвер-

ждения человеческого превосходства на исследо-

вание паутины взаимозависимости, опутывающей 

людей со всеми другими формами жизни, техно-

логиями и материальностью. 

Вторая приверженность исследований на жи-

вотных отражает эту первую децентрирующую 

приверженность к эпицентру человеческих притя-

заний на гегемонию – нашему отличию и превос-

ходству от наших ближайших живых собратьев 

среди животных [5]. 

Чтобы развить лучшее понимание взаимозави-

симости видов, исследования животных начинают 

с оценки специфики конкретных случаев и отри-

цания широкого концептуального различия между 

людьми и всеми другими животными, которое 

управляло гуманизмом на протяжении многих ве-

ков. Это бинарное различие имеет глубокие корни 

в классической науке и раннем христианстве, но 

контрастирующие модели союза и сходства также 

имеют глубокие корни, например, в трактатах о 

земледелии и охоте, трудах по естественной так-

сономии, таких как бестиарии, и рассказах о меж-

видовых отношениях [1]. 

Основополагающим текстом для размышлений 

о животных в средневековой Европе была Книга 

Бытия. Здесь Адам создан на шестой день вместе с 

другими земными видами и родами, терминами 

для видов животных, которые современные науки 

все еще используют, отмечая их неопределенные 

границы и постоянно меняющиеся критерии. Адам 

настолько похож на других животных, что Бог 

приводит их к нему на поиски «помощника, по-

добного ему» [2]. 

Энциклопедия Джона Тревизы «О свойствах 

вещей» (1399 г.), перевод De proprietatibus rerum 

(1240 г.) Варфоломея Английского, выражает бли-

зость видов Адама в стандартном средневековом 

определении животных: «Все, что понимается из 
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плоти и духа жизни, а также из тела и души, назы-

вается животным, «лучшим», будь то воздушное, 

как птица, или водянистое, как плавающая рыба, 

неважно, дикие они или ручные [3]. 

Исследования животных ищут лучшее понима-

ние взаимодействия человека и животнрого, опи-

раясь на несколько теоретических инициатив: по-

стгуманистические и неогуманистические попыт-

ки выйти за рамки постструктуралистского увле-

чения языком и исключить другие способы бытия; 

многовидовые этнографии и археологии зоопар-

ков, которые анализируют животноводство, общие 

жилые помещения и нишевые среды; и истории 

чувств, которые подчеркивают, как ощущения 

наполняют сознание и связывают сенсорные тела 

[6]. 

Все эти подходы критикуют версию создания 

культуры, в которой отдельные люди управляют 

инертной средой и формируют ее; вместо этого 

эти подходы утверждают, что «человек» всегда 

находится во взаимности с другими видами су-

ществ - всегда затрагивается, а также влияет. 

Средневековые писатели часто рассматривают, 

как рыцарь и боевой конь или охотник и гончая 

входят в сознание друг друга, когда они выполня-

ют какую-то задачу, которая произошла бы по-

другому или не произошла бы вообще, если бы 

обе стороны не реагировали друг на друга. Есть 

мнение, что «человеческая природа – это межви-

довые отношения»[5]. 

Исследователи достаточно глубоко рассматри-

вают этику животных. В частности, отмечается, 

что жизнь с другими животными поднимает мно-

жество этических вопросов. Самый очевидный из 

этих вопросов: законно ли убийство одних живот-

ных другими? 

Средневековые философы были склонны соот-

носить этот вопрос с лежащим в основе вопросом: 

достаточно ли похожи другие животные на людей, 

чтобы их убийство, как и убийство людей, было 

вопросом этического рассмотрения? Августин ис-

пользует несколько отрывков из Книги Бытия (в 

частности, Бытие 9:1–3), чтобы интерпретировать 

шестую заповедь Бога: «Мы не применяем «не 

убий» к растениям, потому что они не обладают 

чувствительностью; или к неразумным животным, 

которые летают, плавают, ходят или ползают, по-

тому что они не связаны с нами никакими ассоци-

ациями или общими узами. По велению Творца 

они предназначены для нашего использования, 

живыми или мертвыми» [6]. 

Здесь и в других местах в работах Августина 

отсутствие у других животных разумных способ-

ностей исключает их из какой-либо «ассоциации 

или общей связи» с людьми. Фома Аквинский со-

глашается: «Неразумные существа не могут иметь 

никакого отношения к человеческой жизни, кото-

рая по своей природе разумна» [7]. 

Говоря об убийстве животных, Аквинский ссы-

лается на Аристотеля, а также на Августина, что-

бы уточнить, что «грубые животные и растения не 

обладают рациональной способностью решать 

свою собственную жизнь; они скорее движимы 

инстинктами как бы извне. И это признак их при-

родного раболепства и подчинения чужим целям. 

Тот, кто убивает чужого вола, действительно со-

вершает грех, но грехом является не убийство во-

ла, а причинение имущественного ущерба друго-

му» [7]. 

Противоречивые взгляды на межвидовую этику 

так же характерны для классического и средневе-

кового веков, как и для нашего. Конфликт лег в 

основу широко распространенной истории, кото-

рая вдохновила культ святого Гинефора, святой 

борзой. Детали меняются в нескольких версиях 

сказки, но ее неизменная кульминация - это за-

блуждение рыцаря о том, что, пока рыцарь отсут-

ствовал дома, его собака убила его маленького 

сына. В некоторых версиях семья настолько обед-

нела, что голод собаки кажется правдоподобным 

мотивом убийства. 

Но на самом деле собака отбивалась от змеи, 

которая двигалась, чтобы убить ребенка. В ходе 

драки люлька младенца была опрокинута, что 

скрыло его из виду. Вернувшийся отец, введенный 

в заблуждение обезумевшими криками жены, счи-

тает, что кровь, залитая собакой и полом, – это 

кровь его сына. Обезумев от горя, отец убивает 

собаку на месте, но через несколько мгновений 

обнаруживает, что маленький сын в безопасности 

под колыбелью благодаря бдительности собаки 

[8]. 

Помимо этических соображений, работа с со-

баками включает в себя собачье познание и меж-

видовое общение. Исследования животных пере-

секают широкую междисциплинарную область 

когнитивных исследований, особенно в отноше-

нии этологии, полевого анализа поведения других 

животных в их обычных условиях жизни. Одной 

из проблем этологии, которая имела особое значе-

ние в средневековой мысли, было то, как живот-

ные, включая людей, осуществляют общение 

между собой и с человеком. 

Проводя когнитивные исследования, Г. Бейтсон 

выбрал в целом игривость млекопитающих, чтобы 

проиллюстрировать способность к метакоммуни-

кации. В игре собаки дерутся так, как могли бы во 

время драки, но метакоммуникативно соглашают-

ся с тем, что «эти действия, в которые мы сейчас 

вовлечены, не обозначают того, что эти действия 

означают на самом деле. Игривый укус обозначает 
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укус, но он не обозначает того, что будет обозна-

чаться укусом» [8]. 

Некоторые исследователи подробно описали 

«собачьи» сигналы, указывающие на то, что «это 

игра», а также другие собачьи когнитивные про-

цессы, такие как обобщение; делать выводы; и пе-

ревод индексальных, иконических и символиче-

ских знаков, таких как указывание пальцем, фото-

графии и слова. Эти интерпретационные способ-

ности находятся в континууме с лингвистически-

ми способностями, какими бы отличными они ни 

были в целом от лингвистических способностей 

человека. В то время как средневековые богосло-

вы концентрировались на уникальности человека 

и находили его сущность в логосе – рациональном 

мышлении, осознании Бога, подобии Богу, – сред-

невековые охотничьи трактаты концентрирова-

лись вместо этого на континууме когнитивных 

способностей, которые могли поддерживать об-

щение между людьми и собаками-охотниками [8]. 

Когнитивная наука переключает внимание с 

уникальных способностей человеческого языка на 

его преемственность со способностями других 

животных «распознавать знак как сигнал: то есть 

распознавать, что сигналы другого индивидуума и 

его собственные сигналы являются только сигна-

лами, которым можно доверять. В своей поздней 

работе по зоофилософии Жак Деррида вспоминал, 

что замена им следа на знак «была заранее и со-

вершенно сознательно направлена на то, чтобы 

пересечь границы антропоцентризма, пределы 

языка, ограниченного человеческими словами и 

дискурсом. 

Приручение животных имеет широкий спектр 

определений в современных науках о животных. В 

одном крайнем случае современного использова-

ния этого термина одомашнивание может обозна-

чать немедленный и активный контроль над под-

множеством дикой популяции, например, над ста-

ей гусей, генетически идентичных диким гусям, 

но движением, размножением, кормлением и вла-

дением которыми управляют люди. 

С другой стороны, одомашнивание относится к 

видообразующей истории генетических модифи-

каций, которые облегчают сожительство с людь-

ми. В случае с домашними собаками генетические 

модификации привели к тому, что доисторические 

волки стали более терпимыми к жизни рядом с 

людьми, терпимостью, которая позволила им ис-

пользовать в своих интересах свалки вблизи пер-

вых человеческих лагерей и поселений. 

Собаки появились на протяжении многих по-

колений со значительно меньшим страхом перед 

людьми, и около 12 000 лет назад люди начали 

вести определенную селекционную работу, что 

положило начало искусственному отбору. Этот 

диапазон значений термина одомашнивание при-

знает, насколько разнообразно многие домашние 

виды участвовали в человеческих культурах [5]. 

Одомашнивание представляет собой точку пе-

ресечения исследований животных и исследова-

ний окружающей среды. На более раннем этапе 

интересы этих двух областей выглядели более 

разными, даже противоречивыми, поскольку эко-

логические исследования были сосредоточены на 

дикой природе и ее сохранении в терминах, кото-

рые, как показали ученые-экологи, овеществляют 

просто концептуальное разделение между «куль-

турой» и «природой» и увековечивают пастырская 

фантазия о гармоничной природной стабильности. 

В этой более ранней экологической работе одо-

машненные животные рассматривались как «де-

структивные пособники человеческой культуры». 

Совсем недавно исследования окружающей 

среды и животных стали разделять интерес к тому, 

как нечеловеческое и человеческое существа раз-

ворачиваются в «параллельных и пересекающихся 

историях экспериментов, которые постоянно 

успешны и терпят неудачу». В обеих областях 

окружающая среда понимается как взаимодей-

ствующие наборы игроков, как людей, так и не-

людей, а не как инертные и вневременные ресур-

сы, которые люди выбирают, использовать ли. 

В этом отношении исследования на животных 

участвуют в исследованиях окружающей сре-

ды. Экологическое исследование выпаса скота 

должно учитывать не только животных, вовлечен-

ных в выпас скота, но и растительность, топогра-

фию и климат. Исследования на животных долж-

ны быть сосредоточены на материальных и кон-

цептуальных пересечениях, которые стадное по-

ведение порождает среди домашнего скота, лю-

дей, волков и собак. 

Многие чудеса животных в островной агиогра-

фии связаны с домашним скотом, и особенно рас-

пространенным среди чудес домашнего скота яв-

ляется превращение собаки как дикого животного, 

стремящегося напасть на скот, в животное домаш-

нее, способное защищать скот. 

Эти чудеса имеют простой символический 

смысл: пастырь душ, охраняющий «невинное» 

стадо от «злого» волка, завоевавший подчинение 

волка и ответственный труд на благо человеческих 

последователей святого точно так же, как она за-

воевывает подчинение и преданность этих после-

дователей. Но чудеса со скотом не просто перепи-

сывают духовный авторитет святого; они также 

комментируют участие собаки в ее материальном 

окружении. Собаки, охраняющие скот, приучены 

становиться членами стада: их держат отдельно от 

других собак и людей, чтобы они формировали 

социальные связи со стадом. После того, как соци-



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 129 

альные связи сформированы, собака может жить 

самостоятельно со стадом, не требуя присмотра со 

стороны человека, охраняя стадо от хищников 

[10]. 

Таким образом, исследования животных в ли-

тературе рассматривают отношения между людь-

ми и другими животными, опираясь на другие 

дисциплины, включая биологию, антропологию, 

изобразительное искусство, когнитивную науку, 

философию и исследования окружающей среды. 

Подчеркивая, что человеческие культуры яв-

ляются межвидовыми системами, исследования 

животных вносят свой вклад в постгуманистиче-

скую критику «человека» как автономной, приви-

легированной и надежно определенной катего-

рии. Когда видовые компоненты средневековой 

культуры оцениваются в их повседневном, мате-

риальном и познавательном измерениях, литера-

туроведение может выйти за рамки чрезмерного 

упрощения прошлого. 
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Аннотация: представленная статья посвящена исследованию лингвокультурного типажа «модельный 
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являются такие этические ценности, как развитое чувство собственного достоинства, честь, гордость, му-
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благодаря которым формируются оценочные характеристики типичного представителя кавказской этно-
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Интерес к изучению лингвокультурных типа-

жей (ЛКТ) обусловлен ходом развития современ-

ной лингвистики, ориентированной на исследова-

ние языковых явлений и процессов сквозь призму 

человека как носителя культуры, ментально обу-

словленные процессы познания мира которого 

определяют специфику языковой картины мира 

этноса. Целью данной работы является исследова-

ние ЛКТ «горец», что позволит понять этническое 

и социальное своеобразие горских народов, обу-

словит адекватное восприятие представителями 

иной культуры их этно- и социально маркирован-

ных норм мышления и поведения, а также гармо-

низирует процесс межкультурной коммуникации. 

Достаточное количество работ, посвященных 

важным аспектам языковой личности, определяют 

разные подходы к ее изучению. Релевантным для 

данного исследования представляется связанный с 

моделированием ЛКТ концептный подход к изу-

чению языковой личности (В.И. Карасик, О.А. 

Дмитриева и др.), акцентирующий внимание на 

значимых для этноса ценностных приоритетах. 

О.А. Дмитриева уточняет, что «изучение лингво-

культурного типажа – один из подходов к изуче-

нию языковой личности, особенностью которого 

является установление ценностной значимости 

данного типа личности в культуре социума» [4, с. 

26]. На первый план при концептном подходе к 

изучению ЛКТ «горец» выходит рассмотрение его 

специфических ценностных ориентиров, социаль-

но-значимых коммуникативных и поведенческих 

характеристик, определяющих узнаваемость носи-

телями конкретной этнокультуры. Принимая во 

внимание разработанную в лингвистике класси-

фикацию ЛКТ [6, 4, 8, 3], подчеркнем, что горец 1) 

принадлежит к разряду прототипных личностей, 

так как в социальной жизни наличествует реаль-

ный субъект общества, обладающий сходными с 

ним характеристиками, 2) относится к разновид-

ности актуальных этнокультурных типажей, 3) по 

степени выраженности узнаваемых качеств - к яр-

ким модельным личностям. В научных дефиници-
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ях модельная личность предстает как «стереотип 

поведения, который оказывает существенное воз-

действие на культуру в целом и служит своеобраз-

ным символом данной культуры для представите-

лей других этнокультур» [6, с. 11], «идеализиро-

ванный в общественном сознании лингвокультур-

ный типаж, имеющий сугубо позитивную оценку 

носителей лингвокультуры, иными словами, его 

действия являются примером для подражания, 

гордости за свою культуру и моделью поведения 

для всех остальных представителей данного куль-

турного общества» [4, с. 68]. Выделение релевант-

ных признаков модельной личности, по мнению 

В.И. Карасика, является одним из возможных под-

ходов к изучению языковой личности как «типич-

ного представителя определенной этносоциальной 

группы, узнаваемого по специфическим характе-

ристикам вербального и невербального поведения 

и выводимой ценностной ориентации» [6, с. 10-

11]. Модельную личность горца можно условно 

приравнять к историческому типажу, который 

ввиду закономерной изменчивости ценностных 

ориентиров общества неизбежно преобразовыва-

ется в типаж современной лингвокультуры. 

Исходной точкой исследования ЛКТ «горец» 

представляется моделирование его идеального об-

раза, который впоследствии в результате динами-

ки ценностных ориентиров трансформируется в 

образ, с одной стороны, сохранивший этноспеци-

фические традиционные стереотипные представ-

ления о жизни, с другой стороны, в процессе зако-

номерных социокультурных процессов изменив-

ший стереотипные представления о коммуника-

тивных и поведенческих нормах. 

Рассмотрим модельный ЛКТ «горец», основы-

ваясь на разработанном О.А. Дмитриевой алго-

ритме описания «Паспорта лингвокультурного 

типажа» [4, с. 91-105]. 

Перцептивно-образная  

характеристика ЛКТ «горец» 

Внешний облик. Важным элементом внешно-

сти горца является одежда, определяющая его 

принадлежность к соответствующему этносу. 

Внешний вид должен отвечать требованию сдер-

жанности и скромности. Отрицательную оценку 

получает чрезмерно яркая и броская одежда как 

признак отсутствия чувства меры и ума. Напри-

мер, Телиге къолан ариу «Для дурака красиво 

пестрое (кар.-балк.)). 

Горец одет в бурку (верхняя плечевая одежда), 

черкеску (верхняя одежда из сукна), бешмет 

(одежда с высоким стоячим воротником и застеж-

кой спереди посередине талии), ноговицы, подвяз-

ки, носки, рубаху и штаны разного покроя, кожа-

ные и металлические пояса как устойчивые эле-

менты мужского костюма, обувь из кожи. 

Не вдаваясь в подробный анализ особенностей 

наименований одежды горцев в языках народов 

Северного Кавказа, свидетельствующих о некото-

рых различиях в комплекте одежды, ее форме и 

покрое, необходимо подчеркнуть, что названные 

элементы национального костюма имеют схо-

жесть и определяют специфичность исследуемого 

образа, выражают его не только этническую при-

надлежность, но и социальный статус. Например, 

белый цвет бурки либо черкески могли носить 

лишь представители знатного сословия. Паремио-

логический фонд языка подтверждает, что элемен-

ты одежды модельного горца имеют для него осо-

бый духовный смысл, символизируют честь, му-

жество, чувство собственного достоинства, а так-

же определяет этническую и гендерную идентич-

ность: Эрни юйю – жамычы «Дом мужчины – 

бурка" (кар.-балк.). 

Значимым для горца является головной убор 

(папаха, башлык, войлочная шляпа, чалма), кото-

рый в культуре народов Кавказа имеет особую 

символику и олицетворяет честь и достоинство 

мужчины: Бёркю аманны – бети аман «У кого па-

паха плоха, тому и чести мало»; Биреуню бёркюне 

тийсенг, кеси бёркюнге сакъ бол «Если тронешь 

чужую папаху, береги свою (имеется в виду 

честь); Биреуню атын чайнама, бёркю бла ойнама 

«Не склоняй чужое имя, не играй чужой папахой» 

(имеется в виду с честью); Бёрк бла намыс бирдиле 

«Честь и папаха – одно и то же» (кар.-балк.). Из-

вестно, что «прикоснуться к чужой папахе счита-

лось оскорблением, и класть ее где и как попало 

было нельзя» [5, с. 240]. Например, Бёркюнгю 

тешсенг, тийишли жерге сал «Сняв папаху, клади 

ее на должное место» (кар.-балк.). Символ шапки 

входит в собственно языковое значение фразеоло-

гизмов и употребляются как для номинации пред-

ставителя мужского пола, так и для обозначения 

его нравственной природы, что подчеркивается в 

специальных лингвистических исследованиях [1, 

с. 12-13]: башына бёрк кийген (букв. тот, кто носит 

мужской головной убор). Имеется в виду, что че-

ловек, удостоившийся носить шапку, должен со-

ответствовать требованиям этического кодекса 

этноса. Таким образом, в кавказской лингвокуль-

туре головной убор представляет собой «окульту-

ренный образ» и становится основой создания 

оценочных характеристик типизируемого горца. 

Шашка, кинжал, нож, газыри, кольчуга, 

конь/скакун/лошадь – неотъемлемые атрибуты 

горца, как и головной убор, свидетельствующие о 

его мужестве, чувстве собственного достоинства, 

чести. Так, в паремиологическом фонде горцев 

некоторые из указанных атрибутов предстают как 

знаки языка кавказской культуры, символьное 

значение которых достаточно ярко репрезентиру-
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ют следующие изречения народной мудрости: 

Къамасыз киши – бутакъсыз быкъы «Мужчина 

без кинжала – быкы без сучков»; Сауут-сабанг — 

санынг кибик, миннген атынг – жанынг кибик 

«Оружие – как часть твоего тела, конь – как часть 

твоей души»; Эр къанаты ат болур «Крылья 

мужчины – конь», Тонунга тёшек деме, атынга 

эшек деме «Не называй свою бурку подстилкой, 

Не называй своего коня ослом» (кар.-балк.). У 

представителя кавказской этнокультуры яркий 

образ модельного горца, типизируемого описан-

ными внешними атрибутами, вызывает исключи-

тельно положительную эмоционально-оценочную 

характеристику. Значимым представляется репре-

зентация элементов его внешнего облика в северо-

кавказской литературе, формирующей в обще-

ственном сознании преимущественно «идеализи-

рованный» образ ЛКТ «горец»: Жел этген жа-

мычы! Сени къалай / Сюйдюм! Акъ башлыкъ 

къууатлылыгъы/Ахшам аллында, тойгъа баргъан-

лай,/Чабып баргъаны тауда атлыны! (К. Кулиев) 

«Да, я люблю косматой бурки взлет,/И белый тре-

угольник башлыка,/И стук копыт в горах, когда 

вперед/Уносит конь лихого седока» (К. Кулиев). 

Происхождение горца. Значимым в образе 

горца является его происхождение, которое в зна-

чительной степени определяет соответствующую 

модель мышления и поведения. Например, в кара-

чаево-балкарском (кар.-балк.) языке для оценоч-

ной характеристики человека может быть исполь-

зована лексема къанындагъы «то, что в характере» 

(букв. то, что в крови). Человек, родословная ко-

торого не безупречна, генетически не способен к 

благородству и благодеянию. В паремии Къан бла 

кирген, жан бла чыгъар «Что с кровью вошло, то 

лишь вместе с душой выйдет» кровь выступает 

символом как связи между поколениями, так и 

внутреннего достоинства личности, указывая на 

предопределение нравственных ценностей челове-

ка его происхождением. 

Место жительства. Местом жительства мо-

дельного горца являются горы, ущелье, Кавказ, 

Минги тау, Эльбрус, очаг, сакля, аул. Следует от-

метить его особую любовь к родным местам, ко-

торые являются для него источником духовных 

сил, предметом особой гордости, где все подчине-

но исторически устоявшемуся гармоничному 

укладу жизни: Къазбегин сюйген кибик къарт та-

улу, Сюеме дунияда бар жерни, Тауда туугъаным, 

болгъаным таулу – Дайым да къууанчымдыла ме-

ни / Как старый горец любит свой Казбек, Так я 

люблю все земли и края. Но, к родине привязан-

ный навек, Всегда гордился тем, что горец я (К. 

Кулиев). 

Сфера деятельности – земледелие, скотовод-

ство, занятие ремеслами. 

Окружение горца – родные, близкие, соседи. 

Речевые особенности. На уровне коммуника-

тивного поведения речевая стратегия горца реали-

зует как универсальные принципы общения (фор-

мулы вежливости и др.), так и этноспецифические, 

заключающиеся, например, в присущей ему сдер-

жанности в вербальном выражении эмоций как 

проявлении внутреннего достоинства и уважения 

к участникам общения. Подобные поведенческие 

модели основаны на жёстких социальных нормах, 

регламентирующих речевую деятельность членов 

общества в рамках нравственного кодекса в соот-

ветствии с их половозрастными и ролевыми осо-

бенностями. Например, пословицы Тиширыу бла 

ат башындан сёлешме «Не разговаривай с жен-

щиной развязно» букв. сидя на коне, Къыз бла хы-

ны сёлешме, къатынынг бла демлешме «Девушке 

не груби, с женой не соперничай» (кар.-балк.). 

Кроме того, вербально-ассоциативный уровень 

ЛКТ проецируют такие концептуальные элементы 

лингвоэтической картины мира, как сдержанность 

(Кёп сёзлю намыслы болмаз «Многословный не 

будет почитаем»), ум (Акъыл сёз алгъышлыкъ 

этер «Умное слово добро принесет», Ойнап айт-

санг да, ойлап айт «Если даже говоришь шутя, 

говори обдуманно», мера (Кёп жауун жерни бу-

зар, кёп сёлешген халкъны бузар «Сильный дождь 

землю разрушит, кто много говорит, народу 

навредит», Аз ойлагъан кёп сёлешир «Кто мало 

мыслит, тот много говорит» (кар.-балк.). 

Понятийная составляющая ЛКТ «горец» 

Словарные дефиниции позволяют определить, 

что основными способами прямой номинации 

концепта «горец» в русском языке являются такие 

единицы, как горец, горянин, абрек, сочетания 

житель гор, обитатель гор, житель горных рай-

онов, кавказский горец, кавказец (устар.) [9,11,12], 

указывающие на топонимическую характеристику 

исследуемого ЛКТ. Ключевой номинацией высту-

пает лексическая единица горец как наиболее ча-

стотная, стилистически нейтральная. Таким обра-

зом, слово «горец» образуют ядерные признаки 

«человек», «житель гор», «житель кавказских 

гор». В разных контекстах репрезентантами кон-

цепта «горец» являются этнонимы адыгеец, аба-

зин, карачаевец, балкарец, дагестанец, ингуш, ка-

бардинец, осетин, чеченец, эндоэтнонимы таулу, 

адыгэ, слова джигит, всадник, аксакал, старец.  

Ценностная составляющая ЛКТ «горец» 

Модельную личность горца формирует сово-

купность суперморальных ценностей – этический 

кодекс народа, регулирующий все сферы жизни 

общества. Например, у карачаевцев и балкарцев 

(самоназвание карачаево-балкарцев – «таулу», 

«таулула» букв. «горец», «горцы») этот кодекс, 

составляющий основу этнического мировоззрения 
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и самоидентификации, называется «Ёзден Адет» – 

«Узденская традиция», основные положения и 

нормы которого систематизированы М.Ч. Джур-

тубаевым [5]. «Ёзден Адет» – «Узденская тради-

ция», по словам автора, «содержит в себе то осо-

бое мировоззрение, обусловленное национальным 

характером, которым обладает каждый народ» [5, 

с. 17]. Нормы этического кодекса горцев репрезен-

тируют изречения народной мудрости, отражаю-

щие отшлифованные поколениями представления 

о нравственной позиции человека, его духовных 

приоритетах, включая взаимоотношения людей на 

всех уровнях социального устройства. Так, на ос-

нове богатого иллюстративного материала М.Ч. 

Джуртубаев отмечает такие константы карачаево-

балкарской этики, как совесть, честь, человеч-

ность, гордость, воспитанность, трудолюбие, вера 

и др., обусловливающие этническую самоиденти-

фикацию горцев. В самой обобщенной формуле 

суть этического кодекса сводится к тезису «нрав-

ственность – основа жизни». 

Одним из маркеров модельного горца является 

намыс как уникальный феномен кавказской куль-

туры, как многомерная этническая константа, 

определяющая самоидентификацию, яркость и 

специфичность исследуемой личности. В карачае-

во-балкарском языке лексема намыс определяется 

как 1) нравственность; нормы поведения; хорошее 

воспитание; порядочность, воспитанность; аламат 

намысы болгъан адам / человек высокой нрав-

ственности; хорошо воспитанный человек 2) 

честь; достоинство; совесть; намысынгы жойма / 

не роняй свою честь; намысынгы сакъла / береги 

свое достоинство; намысынга жарамагъанны 

этиу / сделка с совестью, поступок против соб-

ственных убеждений 3) уважение, почтение; при-

личие, учтивость; сени намысынгы этип / из ува-

жения к тебе, намысын керюу / учтивость [7, с. 

480]. 

Интерпретативный анализ культурно насыщен-

ных языковых единиц кавказской культуры – фра-

зеологизмов и паремий – позволяет говорить о 

том, что намыс определяет понятия чести, совести, 

достоинства и является одним из релевантных 

признаков модельного горца: Эр кишини къыйма-

ты – уллу «Для  мужчины честь превыше всего»; 

Ат къамичиден къоркъады, эр намысдан 

къоркъады «Конь боится плети, мужчина – (потери) 

чести»; Ахчадан намыс багъалыды «Честь дороже 

денег»; Мюлкюнг тас болса да, табылыр, 

намысынг тас болса – къабылыр «Потеряешь 

имущество – найдется, потеряешь честь – пропа-

дет (навсегда)»; Намыс сатылып алынмайды 

«Честь не покупается»; Намысны да, адепни да 

базарда сатып алмазса «Честь и нравственность 

не купишь на базаре»; Намыс болмагъан жерде 

насып болмаз «Там, где нет чести, нет счастья»; 

Намыс бла насып къарындашладыла «Честь и сча-

стье – братья»; Намысынг бла жаша, намысынг 

бла аууш «Живи с честью, умри с честью»; Намыс 

эрге да керек, элге да керек «Честь нужна и чело-

веку, и народу»; Нафысны намыс хорлар «Похоть 

побеждается достоинством (намыс)»; Ёлюмден 

намыс кючлю «Намыс сильнее смерти»; Намыс-

лыдан – адамлыкъ, намыссыздан – аманлыкъ «От 

достойного (жди) человечности, от недостойного – 

преступления»; Жылла бла табылгъан намыс бир 

сагъатха тас болур «Годами накопленная честь 

может за час потеряться»; Уллу юйге кирмеген - 

намысы жюрюмеген «В большой дом не вхож тот, 

кто не пользуется уважением» (кар.-балк.). 

Типичный модельный горец является эталоном 

стойкости и мужества. Отрицательную оценку по-

лучает образ мужчины, подведение которого не 

вписывается в нормы горской морали. Фразеоло-

гизм башынга жаулукъ къысаргъа букв. надеть пла-

ток репрезентирует культурные установки народной 

этики согласно гендерной принадлежности и упо-

требляется для характеристики мужчины, уподобив-

шегося женщине. Намыс (честь) модельного горца 

определяют совесть, воля, стойкость и мужество. 

Например, Адетсиз эл – эл тюйюл, бетсиз адам – эр 

тюйюл «Народ без обычаев - не народ, человек без 

совести – не мужчина»; Бёрю болса – кёк болады, 

киши болса – бек болады «Настоящий волк – сивый, 

настоящий мужчина – волевой» (кар-балк.). Стерео-

типные представления горца об обусловленности 

социального статуса духовной и физической стой-

костью моделируют его типичный образ и форми-

руют в нем осознание необходимости следовать 

законам гор. 

Паремии народов Кавказа позволяют отнести к 

типизируемым качеством горца и религиозность, в 

значительной степени предопределяющую нрав-

ственную модель поведения: Аллахны эсгермеген 

адамны да эсгермез «Кто не поминает Аллаха, Тот 

не вспомнит и о человеке», Аллах деген абынмаз, 

абынса да – жыгъылмаз «Кто помнит об Аллахе – 

не споткнется, а если и споткнется, – не упадет», 

Аллах-утала – жан иеси, аны билмеген – эл телиси 

«Обладатель жизни – Аллах, кто этого не знает – 

умалишенный», Аллахха табыннган – Аллахны 

жолунда, мюлкюне табыннган – шайтаны 

къолунда «Поклоняющийся Аллаху – на пути Ал-

лаха, поклоняющийся богатству – во власти беса» 

(кар.-балк.). 

Средствами вербализации элементов системы 

ценностей модельного горца являются и культур-

но насыщенные языковые единицы со значением 

«судьба». С одной стороны, горец покорен судьбе, 

верит в предопределенность, необратимость  

предначертанных событий, что «формирует ду-
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ховное равновесие, покорность, осознанно крот-

кое отношение к жизненным ситуациям» [10, с. 

107]: Адамны ачыр жазыуу сюрсе, жатхан ору-

нундан туруп кетер «Если настигнет судьба, ле-

жачий с места встанет», жазыу жардан атар 

(«судьба с горы скинет»), Жазыуунгдан озмазса 

«От судьбы не уйдешь», Ёлеменни бла кетеменни 

киши тыймайды «Смерть и замужество не остано-

вишь», Адамдан къадар кючлю «Судьба сильнее 

человека», Мангылайына жазылгъан букв. «напи-

санное на лбу» в знач. ‘предписанная Богом судь-

ба человека’, мангылайына жазылыргъа (букв. 

«написано на лбу») в знач. ‘судьба, как предопре-

делил Бог’ (ср. рус. на лбу написано), Аллах айт-

ханнга не этерсе «Что сделаешь с тем, что сказал 

Бог», Аллахны буюргъаны алай болур эди «Види-

мо, таково было предначертание Бога», Аллахны 

къолундабыз в знач. ‘не избежать предопреде-

ленного Богом’ букв. «Мы в божьих руках» 

(кар.-балк.). С другой стороны, он допускает воз-

можность моделирования судьбы благодаря ак-

тивной жизненной позиции: Мадар болса, къадар 

болур «Будут старания, будет судьба», Сен мадар 

этсенг, мен къадар этерме «Если ты примешь ме-

ры, то я (бог) дам тебе силы (судьбу)», то есть ‘На 

бога надейся, а сам не плошай’), Аллах буюргъан 

болур деп, башыннгы палахха салма «Сказав, что 

все предначертано Богом, не обреки себя на не-

счастье», Кесинг башынгы туталмасанг, Аллахдан 

да хайыр жокъ «Если сам не в состоянии содер-

жать себя, то и от Бога толку нет» (кар.-балк.). 

Стереотипные представления горцев, модели-

рующие их типичный образ, основаны на строгих 

иерархических половозрастных и социальных от-

ношениях: Кичи сёзюн тилеп айтыр, тамата эс-

леп айтыр «Младший говорит, попросив разреше-

ния, старший – обдумав»; Кесинги таматача 

тутмасанг, сый-хурмет излеме «Если старший не 

держится как старший, пусть уважения не ждет»; 

Къыз бла хыны сёлешме, къатынынг бла дем-

лешме «Девушке не груби, с женой не соперни-

чай» (кар.-балк.). Большой интерес при модели-

ровании образа горца представляют такие его по-

ложительные качества, как патриотизм (Кесинги 

элинг – алтын бешик «Родной аул – золотая колы-

бель»; Тойгъан жерден – туугъан жер «Родина 

лучше земли, где ты насытился»; Журтуна уша-

магъан – адам болуп бошамагъан «Кто своей ро-

дине не служит, Тот еще не стал человеком»), тру-

долюбие (Таулуну къолу – жауур, ашагъан ашы – 

ауур «Руки горца – мозолисты, Пища – питательна 

(тяжела)»), гостеприимство (Таулу, кеси ач къалса 

да, къонакъларын ач этмез «Горец сам не поест, 

но гостей накормит»), (кар.-балк.). Подчеркивая 

гостеприимство горцев, следует отметить, что не 

случайно, например, «в карачаево-балкарских па-

ремиях концептуализированы все признаки кон-

цепта «гостеприимство»: отношение к гостю, по-

ведение гостя, хозяев, концептуализация желан-

ных /нежеланных, званых /незваных гостей, жад-

ных хозяев и др.» [2, с. 108], что доказывает тезис 

об институте гостеприимства как экспликаторе 

философии народа. 

Рассмотренные типизируемые черты модельно-

го горца оценивается крайне положительно боль-

шинством носителей кавказской лингвокультуры 

и являются одним из условий их этнического са-

мосознания. Например, выражение таулу тюйюл-

се «ты не балкарец» букв. «ты не горец» использу-

ется для характеристики человека, совершившего 

предосудительный поступок. 

Таким образом, ЛКТ «горец» – это узнаваемый, 

значимый для понимания кавказской культуры 

образ, моделирование которого раскрывает важ-

ные для горского общества ценностные составля-

ющие. Для горца этика является сеткой, сквозь 

призму которой в его сознании преломляются зна-

ния о мире. Чувство собственного достоинства, 

честь, гордость, гостеприимство как стереотипные 

характеристики типажа «горец» образуют ценно-

сти, в соответствии с которыми он моделирует 

свое поведение в разных условиях жизни. Степень 

узнаваемости ЛКТ «горец» как в своей, так и в 

чужой лингвокультуре определяет строгое следо-

вание укоренившимся этическим нормам, благо-

даря которым формируются оценочные характе-

ристики типичного представителя кавказской эт-

нокультуры. 

Исходя из положения о том, что «в рамках од-

ной культуры возможна смена ценностных прио-

ритетов, которые влекут за собой изменение пове-

денческих реакций, жизненных установок, в ре-

зультате чего типажи претерпевают качественное 

изменение, например, преобразуются в имидж, 

исчезают, рождаются новые» [4, c. 9], перспекти-

вы дальнейшего исследования заключаются в изу-

чении динамики линговкультурного типажа «го-

рец» с целью определения степени изменений в 

его образе жизни, мироощущении, мировосприя-

тии, системе духовных установок, что предопре-

деляет необходимость рассмотрение ЛКТ «горец» 

на разных временных срезах. 
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Linguocultural type "Model highlander" 

 

Abstract: the presented article is devoted to the study of the linguocultural type "model highlander" in order to 

determine its national values, socially significant communicative and behavioral characteristics that define recog-

nizability by the speakers of a particular ethnoculture. The article considers the perceptual-imaginative, conceptual 

and value components of the image of a highlander. The representants of the concept "highlander" are the units in-

dicating the toponymic characteristic of the studied LCT (highlander, mountaineer, abrek, combinations of moun-

tain dweller, mountain habitant, inhabitant of mountain areas, Caucasian highlander, Caucasian). Highlander –

"man", "mountain dweller", "inhabitant of the Caucasus mountains". The ethnonyms Adyghe, Abazin, Karachai, 

Balkar, Dagestani, Ingush, Kabardinian, Ossetian, Chechen, the endo-ethnonyms Taulu, Adyge, and the words 

dzhigit, horseman, aqsaqal, and elder serve as a nomination of a highlander in different contexts. The mountaineer's 

appearance is based on a burka, cherkeska and beshmet. A special symbolism in Caucasian culture is the headwear, 

which represents honor and dignity of a man. Typified qualities of the studied personality are such ethical values as 

a highly developed sense of dignity, honor, pride, courage. The recognizability of the LCT "highlander" determines 

the strict adherence to ingrained ethical norms, due to which the evaluative characteristics of a typical representa-

tive of the Caucasian ethnoculture are formed. One of the key markers of the model highlander is namys/"honor, 

conscience" as a unique specific phenomenon of Caucasian culture, as a multidimensional ethnic constant that de-

termines self-identification, brightness and particularity of the personality under study. 
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Анализ предикативной схемы простого предложения с бескорневыми словами 

 

Аннотация: в статье поднимаются вопросы, связанные с анализом предложения с бескорневыми 

словами. Обращение к данной проблеме не является случайным, поскольку оно позволяет ответить на 

некоторые теоретические вопросы, связанные с определением семантики предложения. В качестве 

практического материала было выбрано предложение великого лингвиста Л.В. Щербы, смоделированного 

им в качестве иллюстрационного материала при чтении лекций по языкознанию. Анализ исследуемого 

материала проводился с применением данных как поверхностной, так и глубинной грамматики. 

Проведённое исследование позволяет заключить, что речевое произведение, построенное по 

лингвистическим законам, на самом деле может быть наделено определённым смыслом. Но не только 

суффиксы и окончания информативны. Любое вымышленное слово, составленное по фонетическим 

законам русского языка, способно вызывать ассоциации, близкие к семантическим ассоциациям, 

возникающим в психике человека от восприятия русских лексем, зафиксированных в словарях. 

Установлено, что предложение с бескорневыми словами обладает большой схематической вариативностью, 

что сближает его с естественными предложениями. 

Ключевые слова: синтаксис, предложение, предикатная связь, поверхностная структура, семантическая 

роль, бескорневое слово, схема 
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В данной работе проводится анализ предложе-

ния с бескорневыми словами. Предметом иссле-

дования послужила грамматическая схема про-

стого предложения, включающая в себя бескорне-

вые слова. В качестве объекта исследования вы-

ступило предложение Глокая куздра штеко будла-

нула бокра и кудрячит бокрёнка. 

Материал и методика исследования 

Материалом для исследования послужило 

предложение Глокая куздра штеко будланула бок-

ра и кудрячит бокрёнка. Проводился анализ дан-

ного предложения с точки зрения как традицион-

ной, поверхностной грамматики, так и глубинных 

структур. Идентифицировалась грамматическая 

схема данного предложения на предмет её воз-

можной вариативности. Проверялась идея воз-

можности имитации синтаксической структуры 

предложения (стремление к автономности) при 

наличии только морфологических маркеров. 

Теоретический часть. В данной части работы 

будет определён терминологический инвентарь, 

который используется в описаниях синтаксиса 

простого предложения и предикативных отноше-

ний как с точки зрения поверхностной структуры, 

так и семантических ролей или глубинной струк-

туры. Предикативность или предикативная связь – 

важная синтаксическая единица (категория), опре-

деляющая специфику основной единицы синтак-

сиса – предложения. Она является конституирую-

щим признаком предложения, который относит 

информацию к действительности и формирует 

единицу, предназначенную для сообщения. Ядро 

предикативной связи составляет предикат как ис-

точник основной информации. Вокруг такого ядра 

обычно группируются единицы, уточняющее ис-

полнителя, объект направления, место, время, 

направление, обстоятельства, причину, послед-

ствия и т.д. По сложившейся традиции, за основу 

деления русских предложений берутся несколько 

оснований. Рассмотрим их подробнее. 

В зависимости от явной или скрытой формы 

выражения лица, исполняющего действие, выде-

ляют: 

- личные предложения, в которых лицо легко 

идентифицируется в силу указания на него в пред-

ложении; 

- определённо-личные предложения, в которых 

не содержится открытой ссылки на исполнителя, 

но он легко восстанавливается, можно сказать – 

ты, он, она и т.д. на выбор. 
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- неопределённо-личные предложения, в кото-

рых представление о лице более размытое – оно 

касается всех; 

- безличные предложения, в которых, как пра-

вило, нет грамматического подлежащего, потому 

что действие происходит независимо от лица. 

Данный тип предложений только условно можно 

отнести к данной группе. 

Структурно выделяют два типа предложений – 

полные и неполные. В полных предложениях на 

поверхностном уровне присутствуют все части 

предложения, необходимые для передачи более 

полной информации. В неполных предложениях 

какие-то части приходится реконструировать. К 

данной группе предложений близко примыкают 

распространённые (состоящие из главных и второ-

степенных членов предложения) и нераспростра-

нённые предложения (состоят только из подлежа-

щего и сказуемого). 

По наличию в предложении подлежащего и 

сказуемого различают односоставные (представ-

лено или подлежащее, или сказуемое) и двусо-

ставные (представлены оба). 

При описании предикативных отношений целе-

сообразно обратиться к глубинным структурам. 

Термин глубинная структура, впрочем, как и по-

верхностная структура, были введены Н. Хомским 

как часть его работы над трансформационной 

грамматикой. Согласно Хомскому, глубинная 

структура относится к понятиям, мыслям, идеям и 

чувствам, тогда как поверхностная структура от-

носится к словам (и языку в целом), которые мы 

используем для представления глубинной струк-

туры. Другими словами, глубинная структура – 

это то, что вы хотите выразить, а поверхностная 

структура – то, как вы это выражаете с помощью 

слов и предложений. 

Изучению предикативных связей с точки зре-

ния глубинных структур посвящено огромное ко-

личество исследований в зарубежной и отече-

ственной лингвистике – существует много теорий, 

концептуально опирающихся на основные поло-

жения порождающей грамматики. При трактовке 

предикативных связей в простом предложении 

будет использоваться терминологический инвен-

тарь отечественных разработчиков синтаксиче-

ской семантики [3, 4, 5]. 

В русском языке имеется несколько классифи-

каций типов предикатов по их семантике. Свой 

вклад в разработку типов предикатов внесли такие 

выдающиеся лингвисты, как Н.Д. Арутюнова (так-

сономические, реляционные и характеризующие 

предикаты), О.Н. Селиверстова (предикаты дей-

ствия, состояния, процесса, качества), Т.В. Шме-

лёва (результативный предикат) и многие другие. 

В данной работе за основу берётся классификация, 

предложенная Г.А. Зотовой. Полное описание 

грамматических и семантических особенностей 

предикатов и предложения невозможно сделать 

без обращения к единицам, окружающим предика-

ты – актантам, которые уточняют локализацию, 

время, направление, состояние и т.д. 

Практическая часть. Анализ практического 

материала начнём с синтаксического разбора 

предложения Глокая куздра штеко будланула бок-

ра и кудрячит бокрёнка, автором которого являет-

ся выдающийся лингвист Л.В. Щерба. Точный год 

появления данного предложения не известен – по 

разным оценкам он может датироваться от 1925 

года до 1930 года (по мнению исследователей 

творческого наследия Л.В. Щербы, вариаций дан-

ного предложения существовало множество, 

например, такое предложение, как Кудматая бок-

ра штеко будланула тукастенького бокрёночка) 

[6]. 

Данным предложением великий учёный хотел 

показать роль и значение, которую играет и имеет 

грамматический строй языка, может быть, по 

сравнению с лексическим (семантическим) или 

другими уровнями языка. Хорошо осознавая, что 

корневая морфема образует смысловое ядро, от 

которого зависит лексическое значение, он гово-

рил о том, что суффиксы, приставки и окончания 

функционально не менее нагружены и могут пре-

тендовать на определённый автономный статус. 

Такие корни, как «глок», «куздра», «штек», «будл» 

и т.д. не встречаются ни в русском, и, скорее все-

го, ни в одном языке мира – это просто ничего не 

значащее сочетание звуков. 

Данное предложение показывает, что язык – 

сложнейшая система, которая работает по своим 

правилам. Смысл высказывания складывается не 

только из суммы значений отдельных лексем, но и 

из элементов, связывающих их. Лингвистический 

интерес для исследования могло бы представлять 

высказывание, состоящее из одних корневых мор-

фем. 

Как может быть интерпретировано предложе-

ние Глокая куздра штеко будланула бокра и куд-

рячит бокрёнка, и какова его схема? О данном 

предложении согласно поверхностным данным 

можно сказать, что оно простое распространённое, 

включающее однородные члены, повествователь-

ное, не содержащее отрицания. Ядро предложения 

составляют два слова – куздра и будланула. По-

словный анализ позволяет выявить следующее: 

- глокая – двусложное прилагательное в един-

ственном числе, женском роде, именительном па-

деже, с окончанием -ая, согласованное определе-

ние. Исходя из ассоциативных связей, может 

означать что-то грубое, представляющее опас-

ность, неприятное, агрессивное; 
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- куздра – двусложное существительное в един-

ственном числе, женском роде, именительном па-

деже, одушевлённое существительное первого 

склонения, в предложении выполняет функцию 

подлежащего. Субъективная ассоциативная связь 

– рогатое животное средних размеров, находящее-

ся в возбуждённом состоянии; 

- штеко – двусложное наречие образа действия, 

обозначающее степень максимальной выраженно-

сти действия. Ассоциативно может означать ско-

рость, резкость, силу совершения действия, 

например, нанесение удара; 

- будланула – четырёхсложный глагол, в про-

шедшем времени, женском роде, единственном 

числе, относится к первому спряжению, выражает 

однократное действие, направленное на противни-

ка или соперника, глагол совершенного вида, в 

предложении выполняет функцию сказуемого, 

субъективно ассоциируется с нанесением удара – 

головой или ногой; 

- бокра – двусложное существительное в един-

ственном числе, мужском роде, в винительном 

падеже, одушевлённое существительное второго 

склонения, в предложении выполняет функцию 

дополнения, субъективно ассоциируется с живот-

ным средних размеров, которое физически уступа-

ет куздре; 

- и – сочинительный союз, объединяющий од-

нородные члены предложения; 

- кудрячит – трёхсложный глагол в настоящем 

времени, единственном числе, относится ко вто-

рому спряжению, выражает длящееся действие, 

глагол несовершенного вида, в предложении вы-

полняет функцию сказуемого, субъективно ассо-

циируется с выполнением действия, не наносяще-

го большого ущерба; 

- бокрёнка – трёхсложное существительное в 

единственном числе, мужском роде, винительном 

падеже, одушевлённое существительное второго 

склонения, суффикс -ёнк предположительно озна-

чает детёныша бокра (по аналогии с лисёнок, вол-

чонок, тигрёнок), в предложении выполняет 

функцию дополнения. 

В целом смысл данного предложения можно 

толковать следующим образом: некоторое свире-

пое существо женского рода совершило агрессив-

ное действие по отношению к менее защищённому 

существу мужского рода и продолжает совершать 

неопределённое неприятное действие по отноше-

нию к его детёнышу. 

Язык – это сложная система, которая не 

сводится только к значениям отдельных слов. Для 

передачи и понимания смысла важна еще и сама 

логика языка, то, как формируются слова и 

связываются между собой в предложения [7]. 

Таким образом, усвоение грамматической 

структуры языка оказывается в равной степени, 

наряду с другими уровнями, важно для 

понимания языка. 

Л.В. Щерба говорил о том, что присоединение 

к вымышленным корням русских суффиксов и 

окончаний превратили их в макеты слов. Из 

данных макетов слов сложилась фраза, последняя 

оказалась схемой русского предложения. Своё 

придуманное предложение Л.В. Щерба сравнивал 

с алгебраической формулой а+х=у. Каждый 

человек может придать разные значения а, х и у. 

Но непременно должно соблюдаться одно правило 

– значения должны удовлетворять условие. При 

широком выборе всё-таки соблюдаются 

ограничения, поскольку формула составлена по 

законам разума и математики. 

Функцию, похожую на математические законы, 

выполняет грамматика языка. Грамматика языка 

определяет способы построения предложения. 

Л.В. Щерба считал, что служебные части слов вы-

полняют основную роль в этом построении [6]. 

Схематично данное предложение можно пред-

ставить в следующем виде: прилагательное + су-

ществительное + наречие + глагол + существи-

тельное + сочинительный союз + глагол + суще-

ствительное; определение + субъект действия 

(агенс) + обстоятельство образа действия + сказу-

емое, передающее выполненное действие в про-

шлом + пациенс + сочинительный союз и + сказу-

емое, передающее процессуальное действие в 

настоящем + пациенс; Adj + Subject (agent) + Adv 

+V (in the past) action + Noun (pacientive) + Con-

junction + V (in the present) continuous action + 

Noun (pacientive). Насколько вариативна может 

быть данная схема? Поскольку русский язык не 

относится к языкам со строгим порядком слов, а 

предложение Глокая куздра штеко будланула бок-

ра и кудрячит бокрёнка является достоянием рус-

ского языка, вполне закономерно предположить, 

что данное предложение допускает некую вариа-

тивность. Естественно, что новые предложения 

будут отличаться в семантическом плане. Для 

удобства исследования необходимо каждому сло-

ву в предложении присвоить свой номер: Глокая 

(1) куздра (2) штеко (3) будланула (4) бокра (5) и 

(6) кудрячит (7) бокрёнка (8) – выстраивается по-

следовательность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Согласно ма-

тематическим законам (по факториалу), последо-

вательность из 8 единиц допускает 40320 вариа-

ций. Это теоретически. Практически их количе-

ство значительно меньше, поскольку не любое пе-

ремещение цифр позволяет данному предложению 

оставаться релевантным в функциональном и язы-

ковом плане. Подобное касается любых обычных 

предложений. При перестановке цифр меняются 

ремо-тематические отношения, влекущие за собой 
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разные смыслы. Например, последовательность 

1,2,4,5,3,6,7,8 вполне допустима, так как будлану-

ла и кудрячит однородные члены предложения. 

Это же относится к 6 и 8. Перестановка 1 и 2 на 2 

и 1 нежелательна, так как в русском языке опреде-

ляющее слово обычно стоит перед определяемым 

словом. 

С фонетической точки зрения важно отметить, 

что все бескорневые слова составлены по нормам 

русского языка – стечение согласных, больше чем 

три буквы (звука), не типично для звукового строя 

русского языка. В исследуемом примере такое 

слово встречается только один раз – куздра. Прак-

тически безошибочно можно расставить ударение 

– Глокая куздра штеко будланула бокра и кудря-

чит бокрёнка. Если принять систему сокращений 

УС – ударный слог, ЗУС – заударный слог, ПУС – 

предударный слог, то схематично предложение 

можно представить в следующем виде: 

1 слово – УС+ ЗУС+ЗУС; 2 слово – УС+ЗУС; 3 

слово – УС + ЗУС; 4 слово – ПУС+ ПУС+ 

УС+ЗУС; 5 слово – ПУС+УС, или альтернативно 

УС+ ЗУС; 6 слово – ПУС + УС+ЗУС; 7. слово – 

ПУС+УС+ ЗУС. В русском языке слоги делятся по 

концу – на открытые и закрытые, по началу – на 

прикрытые и неприкрытые [1]. В анализируемом 

материале большей частью представлены следу-

ющие типы слогов: открытый прикрытый – ко, ну, 

ла, ка и т.д.; закрытый прикрытый – куд, буд, чит. 

Ритмика предложения складывается из ритми-

ки слова, которая легко определяется по формуле 

А.А. Потебни – 12311. Цифра 1 обозначает без-

ударные слоги, 2 – предударный слог, 3 – ударный 

слог. Составляется математическая дробь – в чис-

литель заносится номер ударного слога, а в знаме-

натель – общее количество слогов. С помощью 

данной формулы описывается ритмика любого 

слова, данная процедура, правда, проводится чаще 

по отношению к устной, нежели письменной речи 

[8]. Любое слово из анализируемого предложения 

легко представить в виде формулы, например, 

слово будланула можно записать как 1231. Это 

становится возможным, поскольку вымышленное 

предложение фонетически соответствует нормам 

русского языка. И хорошо вписывается в ритмику 

поэтическую. Приведём несколько примеров. 

Говоря о спортсменке – боксёре, поэт называёт 

её глокой куздрой, вкладывая в это словосочетание 

неоспоримую силу и превосходство над соперни-

ками, в предстоящем бою она будет бокрёнка куд-

рячить, а до этого момента она будланула дюжину 

бокров. Она умеет боксировать штеко, бокра 

штекает куздра, поэтому и назвали её глокой [9]. 

Появление глокой куздры на боксёрском ринге вы-

зывает жалость и сострадание к её соперникам – 

мне бедного жалко бокрёнка. Сердитая куздра 

легко бокра с бокрёнком кудрячит. Другой поэт 

эмоционально передаёт чувства после прочтения 

про глокую отчаянную куздру, которая по сердцу 

прямо будланула [9]. И таких примеров можно 

привести множество. 

Выводы 

Многие лингвисты согласны с тем, что бескор-

невые слова в составе предложения могут успеш-

но имитировать естественные слова конкретного 

языка, по крайней мере, во флективных языках 

(относительно других языков, например, агглюти-

нативных, исследовательских данных нет). В 

предложениях, составленных из таких слов, они 

могут обретать определённый смысл и передавать 

некую информацию, которую может уловить и 

понять в общих чертах любой наивный носитель 

языка, не говоря уже о специалистах в области 

языковедения. Данное обстоятельство говорит в 

пользу того, что грамматический строй языка 

находится в плотной связи с лексической языко-

вой системой. Такая связь носит онтологический 

характер. Определить первичность одного явления 

или вторичность другого явления практически не-

возможно. Можно только сделать предположение 

об их параллельном возникновении и развитии. 

Вопрос о генезисе языка и его усвоении остаёт-

ся до сих пор важной нерешённой научной про-

блемой. Представляется, что на этапе освоения 

языка неоспоримое значение имеет формулировка 

именно синтаксической идеи. Проведённое иссле-

дование позволяет заключить, что суффиксы и 

окончания информативно насыщены. Они сооб-

щают о роде, числе, падеже, склонении, времени и 

т.д. Данных знаний может оказаться достаточно 

для решения минимальной коммуникативной за-

дачи. Облегчению выполнения такой задачи спо-

собствует то, что бескорневые слова составлены с 

учётом акцентологических и просодических осо-

бенностей русского языка. Их значение нельзя 

недооценивать. Достаточно сказать, что младенче-

ская речь (возраст до двух лет) в некоторых случа-

ях на начальном этапе формирования языковых 

навыков характеризуется чётким подсчётом сло-

гов в слове, которое ещё не получило у младенца 

звукового образа. 

Отличительная особенность «глокой куздры» 

Л.В. Щербы заключается в том, что в ней отраже-

на возможность сформулировать связи и отноше-

ния не через созерцание, а путём реализации архи-

тектурного замысла [2, 10]. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 142 

Литература 

1. Андрейченко Л.Н. Русский язык. Фонетика. Фонология [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberpedia.su/13x3633.htm (дата обращения: 20.05.2023) 

2. Березин Ф.В. О смысле и сюжете. [Электронный ресурс] URL: [http://berezin-fb.su/разные-

жанры/генрих-соколик-огненный-лед/два-времени/о-смысле-и-сюжете] (дата обращения: 25.06.2023) 

3. Валгина Н.С. Русский язык. Синтаксис: учебник для вузов [Электронный ресурс] URL: 

[http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_ 2003_416p_rasp_sl.htm] (дата обращения: 10.07.2023) 

4. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Эксмо, 2001. 368 с. 

5. Мустайоки А., Сабитова З.К., Парменова Т.В., Бирюлин Л.А. Функциональный синтаксис русского 

языка: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 728 с. (Серия: Высшее образование) 

6. Успенский Л.В. Слово о словах [Электронный ресурс] URL: [https://libcat.ru/knigi/nauka-i-

obrazovanie/yazykoznanie/89108-lev-uspenskij-slovo-o-slovah.html] (дата обращения: 20.07.2023) 

7. [Электронный ресурс] URL: https://pikabu.ru/story/glokaya_kuzdra_4524792 (дата обращения: 

20.05.2023) 

8. [Электронный ресурс] URL: [https://fonetica.philol.msu.ru/nn/n41.htm] (дата обращения: 20.07.2023) 

9. [Электронный ресурс] URL: [https://stihi.ru/2016/03/22/812] (дата обращения: 25.06.2023) 

10. [Электронный ресурс] URL: [https://4d-man.livejournal.com/84939.html] (дата обращения: 20.07.2023) 

 

References 

1. Andrejchenko L.N. Russkij jazyk. Fonetika. Fonologija [Jelektronnyj resurs]. URL: 

https://cyberpedia.su/13x3633.htm (data obrashhenija: 20.05.2023) 

2. Berezin F.V. O smysle i sjuzhete. [Jelektronnyj resurs] URL: [http://berezin-fb.su/raznye-zhanry/genrih-

sokolik-ognennyj-led/dva-vremeni/o-smysle-i-sjuzhete] (data obrashhenija: 25.06.2023) 

3. Valgina N.S. Russkij jazyk. Sintaksis: uchebnik dlja vuzov [Jelektronnyj resurs] URL: 

[http://yanko.lib.ru/books/language/ru/yanko.valgina_ 2003_416p_rasp_sl.htm] (data obrashhenija: 10.07.2023) 

4. Zolotova G.A. Kommunikativnye aspekty russkogo sintaksisa. M.: Jeksmo, 2001. 368 s. 

5. Mustajoki A., Sabitova Z.K., Parmenova T.V., Birjulin L.A. Funkcional'nyj sintaksis rus-skogo jazyka: 

uchebnik dlja vuzov. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2019. 728 s. (Serija: Vysshee obrazovanie) 

6. Uspenskij L.V. Slovo o slovah [Jelektronnyj resurs] URL: [https://libcat.ru/knigi/nauka-i-

obrazovanie/yazykoznanie/89108-lev-uspenskij-slovo-o-slovah.html] (data obrashhenija: 20.07.2023) 

7. [Jelektronnyj resurs] URL: https://pikabu.ru/story/glokaya_kuzdra_4524792 (data obrashhenija: 20.05.2023) 

8. [Jelektronnyj resurs] URL: [https://fonetica.philol.msu.ru/nn/n41.htm] (data obrashhenija: 20.07.2023) 

9. [Jelektronnyj resurs] URL: [https://stihi.ru/2016/03/22/812] (data obrashhenija: 25.06.2023) 

10. [Jelektronnyj resurs] URL: [https://4d-man.livejournal.com/84939.html] (data obrashhenija: 20.07.2023) 

https://cyberpedia.su/13x3633.html%20Андрейченко%20Л.Н
http://berezin-fb.su/разные-жанры/генрих-соколик-огненный-лед/два-времени/о-смысле-и-сюжете%5d
http://berezin-fb.su/разные-жанры/генрих-соколик-огненный-лед/два-времени/о-смысле-и-сюжете%5d
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yazykoznanie/89108-lev-uspenskij-slovo-o-slovah.html
https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/yazykoznanie/89108-lev-uspenskij-slovo-o-slovah.html
https://pikabu.ru/story/glokaya_kuzdra_4524792
https://fonetica.philol.msu.ru/nn/n41.htm


Современный ученый  2023, №5 

  
 

 143 

Boziev A.T., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Kabardino-Balkarian State University, 

Kabardino-Balkarian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 

Dzuganova L.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Dadova Z.I., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer, 

Kabardino-Balkarian State University 

 

The analysis of the predicative scheme of a simple sentence with rootless words 

 

Abstract: the article raises issues related to the analysis of a sentence with rootless words. The appeal to this 

problem is not accidental, as it allows us to answer some theoretical questions related to the definition of the sen-
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Роль В. Колумбa в развитии лексико-стилистического  

потенциала марийского литературного языка 

 

Аннотация: язык художественной литературы нельзя исследовать отдельно от развития общенародного 

и письменного литературного языка. В. Колумб является одним из ярких представителей, чьё творчество 

повлияло на обновление языка во второй половине XX в. 

Цель: установление роли В. Колумба в развитии лексико-стилистического потенциала марийского языка 

и его влияния на литературный язык. 

Материалом для исследования послужили произведения известного марийского поэта Валентина Ко-

лумба. 

В данной статье проанализированы стилистические особенности употребления поэтом синонимичной, 

антонимичной, омонимичной лексики, а также  функции, которые они выполняют.  В результате проведен-

ного исследования установлено, что поэт использует лексику, которая не образуют синонимичные, анто-

нимичные пары вне контекста, тем самым увеличивая лексико-стилистический потенциал марийского ли-

тературного языка. Изучены такие стилистические фигуры как оксюморон и климакс, исследованы особен-

ности их употребления. Приведены примеры употребления каламбура, который делает речь писателя более 

выразительным. В. Колумб часто прибегал к использованию омонимов в каламбурных рифмовках с целью 

привлечения внимания читателя. Особый интерес вызывает употребление поэтом повторяющейся лексики. 

При этом применение повторов является стилистически оправданным, что мы видим в приведённых при-

мерах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что язык произведений В. Колумба оказал значитель-

ное влияние на развитие марийского языкознания, но его роль в развитии лексико-стилистического потен-

циала марийского литературного языка является не до конца изученной. 

Ключевые словa: лексическая стилистика, лексика, синонимы, aнтонимы, омонимы, повторы, калам-

бур, оксюморон, марийский язык, В. Колумб 
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Введение 

Марийский литературный язык, как и другие 

языки находится в непрерывном развитии. «Появ-

ление неологизмов – функциональных образова-

ний, соответствующих новым реалиям и отвеча-

ющих конкретной цели, – является выражением 

процесса развития языка в соответствии с запро-

сами общества» [13, с. 217]. Как показывает обзор 

научной литературы, существует большое количе-

ство работ, посвященных исследованию новообра-

зований появляющихся в языке [4, 5, 9, 10], в ко-

торых анализируются различные способы созда-

ния неологизмов и отмечается важность этого 

процесса. 

Огромное влияние в процессе становления 

языка оказывает художественная литература. В. 

Колумб не только создавал неологизмы, но и рас-

ширял  лексико-стилистические возможности ма-

рийского языка. 

В  статье рассматривается лексика  произведе-

ний В. Колумба в стилистическом аспекте и опре-

деляются особенности её употребления. Материал 

исследования может быть использован в разработ-

ке курса лексической стилистики. 

В процессе исследования была поставлена за-

дача: рассмотреть стилистические особенности 

исследование синонимов, омонимов, антонимов, 

повторов и их роль в развитие лексико-

стилистического потенциала  марийского литера-

турного языка. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужили про-

изведения В. Колумба, опубликованные в I томе 

сборника стихов «Ойырен чумырымо ойпого. По-

челамут-влак» («Собрание сочинений. Стихи») [3]. 

В него вошли написанные поэтом в 1950–1974 го-

дах стихи, некоторые из них были включены в 

сборник впервые. 

Были использованы методы компонентного, 

контекстологического aнaлизов. 
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Результаты 

Лексико-стилистический анализ языка произ-

ведений Валентина Колумба, несомненно, даёт 

возможность определить особенности лексики, 

которая оказала влияние на марийский литератур-

ный язык. В его произведениях прослеживается 

новаторское употребление лексики. Поэт пытался 

передавать своё восприятие явлений, предметов, 

ассоциации, которые связаны с ними: Нугыдо по-

ран тӱҥале / Модын-пӧрдын эр велеш, пуйто юмо 

нералтен / Да подшо гыч шӧр шоҥ велеш ʻГустой 

буран начался / Играя-кружась под утро, будто 

бог задремал / Да из котла молочная пенка убе-

жалаʼ [3, с. 35]. Поэт в этом примере, сравнивая 

поран ʻбуранʼ c шӧр шоҥ ʻмолочная пенкаʼ, прида-

ёт содержанию большую образность. В данном 

примере кроме основного лексического значения 

созданные поэтом выражения обладают стилисти-

ческим, которое является дополнительным. A.Н. 

Мороховский в монографии отмечает: 

«…лексическое значение может существовать без 

стилистического, обратное – невозможно» [8, с. 

95]. Лексическое значение заложено в самом сло-

ве, a стилистическое значение раскрывается лишь 

в контексте. 

Особый интерес вызывает использование по-

этом антонимичной лексики . В. Колумб прибегал 

к антонимам не только для передачи контрастных 

качеств, но и  более полного раскрытия настрое-

ния, характера персонажей: Шыман мура. Да 

кӱрылтшӧ, но сылне йӱкшӧ / Лышташ-влак мод-

мым, кайык мурым шарныкта. ʻНежно поёт. И 

прерывистый, но красивый её голос / Листьев 

игру, птичье пенье напоминаютʼ [3, с. 40]. В дан-

ном примере поэт противопоставляет кӱрылтшӧ 

ʻпрерывистыйʼ и сылне ʻкрасивыйʼ прилагатель-

ные, которые по отношению к слову йӱк ʻголосʼ 

выступают в качестве антонимов в данном контек-

сте, говорят о внутреннем состоянии души пою-

щего. 

Антонимическая лексика может передавать 

полную картину явления, события: Ончал, 

шыжын шкенжын йӱла / Ок шотло тудо, кеч 

тем, кеч шужо / Паша чап шот дене тӱла 

ʻПосмотри, у осени свой обычай / В расчёт не бе-

рёт: хоть насыться, хоть голодай / По работе 

оценивает (оплачивает)ʼ [3, с. 57]. 

Через контрастные качества, поэт также пока-

зывал единство понятий, образов: Моктанчик – 

шоҥго, рвезе – ик шӱяшлык ʻХвастун – старый, 

молодой – одна гнильʼ [3, с. 517]. 

Антонимы также могут образовывать «оксюмо-

рон (греч. оxymоrоn – остроумно-глупое) – стили-

стическая фигура, состоящая в соединении двух 

понятий, противоречащих друг другу, логически 

исключающих одно другое» [11, с. 273]. В произ-

ведениях поэта встречаются такие словосочетанья, 

как: неле тымык ʻтяжелая безмятежностьʼ, шыгыр 

тымык ʻтеснящая безмятежностьʼ лийшaшлык 

лийдымaшын ʻвозможнaя невозможностьʼ, тыныс 

сӧй ʻмирная войнаʼ [3] и др. Например, Йӱштӧ 

тымык / Шыгыр тымык / Неле тымык ʻХолодная 

безмятежность / Теснящая безмятежность / Тяже-

лая безмятежностьʼ [3, с. 546]. Данные выражения 

были употреблены для выражения экспрессии   с 

целью выполняемой ими коммуникативной зада-

чи. 

Несомненно, особое внимание В. Колумб уде-

лял не только использованию  антонимов, но и 

также синонимам, внося в произведения  красоч-

ность, придавая ёмкости содержанию: Шӱмбел-

влакем! Чеченлын кодса / Чеверын, кажным ӱма-

лал / Тендан дек келшыме жап годсым Шарнаш 

пайремла тӱҥалам 'Любимые мои! Прекрасно 

оставайтесь / Красиво, каждого поцеловав / С ва-

ми проведенное время словно праздник буду 

вспоминать' [3, с. 622]. Использованное автором 

наречие ченлын 'прекрасно', созданное автором, в 

настоящее время вошло в марийский литератур-

ный язык. 

С целью усиления значения сказанного поэт 

применял  «климакс – фигурa речи, состоящая в 

таком расположении частей высказывания, что 

каждая последующая часть оказывается более 

насыщенной, более выразительной или впечатля-

ющей, чем предыдущая» [1, с. 19]: Мурына ылы-

жеш / Мурына воштылеш ʻНаша песня оживает 

/ Наша песня набирает сил (букв. улыбается)ʼ [3, 

с. 74]. Поэт использует лексику, которая не явля-

ется синонимами вне контекста, тем самым рас-

ширяя их лексико-стилистический потенциал. 

Исследование омонимичной лексики также 

имеет большое значение в исследовании марий-

ского литературного языка. В современном ма-

рийском языкознании появляется множество ра-

бот, посвящённых изучению как лексических так и 

стилистических особенностей марийского языка 

[6, 7, 12]. 

Употребление омонимов с одной стороны при-

влекает внимание читателя, а с другой стороны 

усиливает их лексическое значение: Юарлыше 

шыже, шӧртнян, киндан / Кунам сӱсандарыше 

йӱр ок шыже ʻШаловливая осень, золотая, хлеб-

ная / Когда пронзительный дождь не накрапыва-

етʼ [3, с. 56]. Тушто ма, йомак ма – кӧ шинча / но, 

ойлат, кӱшычын вучен пиалым / о мочоло ӱдыра-

маш шинча / йӧрыш арам чӱктымӧ сортала 'За-

гадка ли, сказка ли – кто знает / но, говорят, свер-

ху ожидая счастье / о сколько женских глаз / по-

гасло как впустую зажженные свечи' [3, с. 130]. 

Игра созвучной лексикой, создает эффект ко-

мичности ситуации. «Каламбур – стилистическая 
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фигура, основанная на юмористическом использо-

вании многозначных слов и омонимов» [2, с. 45]. 

Например, Савий, Вишневский да Виса / Воза 

шкетак кум еҥ виса ʻСавий, Вишневский и Весы / 

Пишет сам же как три человекаʼ [3, с. 251]. Омо-

нимы виса ʻвесыʼ и виса ʻкакʼ привлекают внима-

ния читателя и усиливают значения сказанного. 

Кроме созвучной лексики встречаются повто-

ры, которые не ухудшают слог писателя, а исполь-

зуются автором в различных стилистических це-

лях. Поэт обращался к повторам для усиления 

действия, а также качества предметов, явлений: 

Ош кӱ дене ныжылгын-ныжылгын / Ыштен 

оҥгыр-влакым устан ʻБелым камнем нежно-

нежно / Изготавливал колокольчики талантливоʼ. 

[3, с. 108]. Кӱзем муралтен утыр-утыр / Эре 

кӱшкырак, кӱшкырак ʻПоднимаюсь напевая 

сильнее-сильнее / Все выше, вышеʼ [3, с. 84]. 

Поэт также прибегал к использованию повто-

ряющейся лексики для выделения предмета или 

явления, привлечения большего внимания читате-

ля:  Лач йӱкшӧ, ах йӱкшӧ пышт койшо / Йӧршеш 

кайык чапым карга! ʻТолько голос, ах голос без-

образный / Полностью птичью славу проклинаетʼ 

[3, с. 124]. 

Поэт употреблял лексический повтор для изоб-

ражения длительности и интенсивности действия: 

Лай мардеж муралта парчам малтыме мурыжым 

/ Да шкежат лӱҥгалта-лӱҥгалта, шып нерен 

ʻНежный ветерок запевает колыбельную колоскам 

/ Да и сам качаясь-качаясь, тихо подремываетʼ 

[3, с. 96]. Шонен–шонен шуам туткарыш / Но 

икте утара тыште: Палем – поэт ок лий пытар-

тыш / У космонавт-влак ратыште. ʻДумал-

думал в беду попаду / Но только одно спасает 

здесь / Знаю – поэт не будет последним В строю 

космонавтовʼ [3, с. 86]. 

Обсуждение. Без сомнения, в процессе языко-

вого обновления в конце XX и начале XXI вв. 

«языковедческая» деятельность Валентина Ко-

лумба имеет огромное значение в расширении 

лексико-стилистического потенциала марийского 

языка. Произведения В. Колумба богаты синони-

мичной, антонимичной, омонимичной лексикой, 

которую поэт использовал для выполнения раз-

личных стилистических функций, таких как уси-

лительная, выделительная, показывал единство 

понятий, явлений, более точно передавал характер 

персонажей. 

Антонимы в произведениях употребляются по-

этом для противопоставления различных качеств 

явления и также помогают более полно  раскрыть 

характер персонажа. Для придания речи большей 

экспрессии В. Колумб использовал такую стили-

стическую фигуру, как оксюморон, что позволяет 

делать слог писателя более образным. 

В. Колумб умело применял лексические богат-

ства марийского языка, расширяя синонимичные 

ряды, создавая каламбурные рифмовки. Увеличи-

вая стилистические возможности языка, В. Ко-

лумб поднял марийскую поэзию на новый уро-

вень. 
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The role of V. Kolumb in the development of lexical and  

stylistical potential of the Mari literal language 

 

Abstract: the language of fiction cannot be studied separately from the development of the common folk and 

written literary language. V. Columb is one of the brightest representatives, whose work influenced the renewal of 

the language in the second half of the XX century. 

The purpose of the study is exactly to establish the role of writers in the development of the national Mari lan-

guage. 

Poems by V. Сolumb were investigated here. 

In this article features of the use of the lexical riches by Valentin Columb of the Mari language, the stylistic fea-

tures of the use of synonymous, antonymous, homonymous vocabulary, as well as the stylistic functions that they 

perform, revealing the lexical and stylistic potential of the Mari language are  discussed. Examples are considered 

that do not form synonymous, antonymous pairs out of context, thereby increasing also the lexical and stylistic po-

tential of the Mari literary language. Such stylistic figures as oxymoron and climax were studied, the features of 

their use were considered. Examples of the use of a pun, which makes the writer's speech more expressive, are giv-

en. V. Columb often resorted to the use of homonyms in punning rhymes in order to attract the reader's attention. 

Of particular interest it is the poet's use of repetitive vocabulary, which was also used in various stylistic functions. 

At the same time, the use of repetitions is stylistically justified, which we see in the given examples . 

The scientific novelty of the study is determined by the fact that the language of the works of V. Columb had a 

significant impact on the development of the Mari linguistics, but its role in the development of the lexical and sty-

listic potential of the Mari literary language is not fully understood at present. 

V. Columb had a great influence on the development of the Mari literary language and enriched its lexical and 

stylistic potential. 

Keywords: lexical style, vocabulary, synonyms, antonyms, homonyms, repetition, pun, oxymoron, the Mari 

language, V. Сolumb 
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Репрезентация ценностного компонента лингвокультурного концепта «патриотизм»  

в сопоставительной характеристике английского и русского языков 

 

Аннотация: актуальность темы исследования в статье обусловливается рядом факторов: на современ-

ном этапе развития языкознания растет научный интерес к изучению лингвокультурного концепта «патри-

отизм»; вербализация ценностного компонента лингвокультурного концепта «патриотизм» в его сопоста-

вительной характеристике давно не подвергалась обновлению на материале английского и русского языков. 

Цель работы заключается в выявлении специфики репрезентации ценностного компонента лингвокультур-

ного концепта «патриотизм» в сопоставительной характеристике английского и русского языков. Применя-

лись следующие методы: сопоставительный и сравнительный методы, семантический анализ, метод 

сплошной выборки. В итоге был сделан вывод о том, что в репрезентации ценностного компонента лингво-

культурного концепта «патриотизм» в наши дни существуют приоритетные характеристики как в англий-

ском, так и в русском языке: важность роли внешней символики в его оценке, развитие стремления к воин-

ственности в восприятии концепта, его идеологизации и политизации, доминирование позитивного воспри-

ятия над восприятием негативным в его оценке. Было отмечено, что расширяются рамки положительной и 

отрицательной квалификации лингвокультурного концепта «патриотизм». Сопоставительный характер ис-

следования дает возможность использовать его результаты в содержании курсов лекционных и практиче-

ских занятий по языкознанию, лексикологии, сравнительной типологии английского и русского языков, что 

определяет его практическую значимость. 

Ключевые слова: репрезентанты, ценностный компонент, лингвокультурный концепт «патриотизм», 
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Введение 

Лингвокультурный концепт «патриотизм» яв-

ляется междисциплинарным предметом исследо-

вания, который изучается не только в языкозна-

нии, но и в различных направлениях гуманитарно-

го знания  в философии, в культурологии, в педа-

гогике. Лингвокультурный концепт «патриотизм» 

является одним из базовых концептов в англий-

ском и русском языках. Научную новизну иссле-

дования определяет  анализ данного концепта с 

позиции лингвокогнитивного и лингвокультуро-

логического подходов, позволяющих выявить его 

концептуальное и ценностное содержание, что 

определяет его общекультурную значимость. 

Лингвокультурный концепт «патриотизм» можно 

рассматривать как ценностный феномен в рамках 

социально-философского анализа, как коммуника-

тивный феномен в рамках лингвистического ана-

лиза. В русскоязычных источниках в настоящее 

время проведено достаточно научных исследова-

ний, посвященных вербализации лингвокультур-

ного концепта «патриотизм». Различные аспекты 

патриотизма как научной категории, в том числе с 

позиции лингвокультурного подхода, активно об-

суждались в философских, общественно-

политических, педагогических и публицистиче-

ских трудах с начала XIX в., однако в англоязыч-

ных источниках к настоящему времени специаль-

ных научных исследований, посвященных изуче-

нию языковой вербализации концепта «патрио-

тизм», недостаточно. Представляется, что в усло-

виях многополярности современного мира необ-

ходимо по-новому переосмыслить межкультурные 

и языковые различия, закономерности  и механиз-

мы развития национального и этнического само-

определения, что обуславливает необходимость 

уточнения ценностной вербализации лингвокуль-

турного концепта «патриотизм». При этом науч-

ный анализ репрезентантов лингвокультурного 

концепта «патриотизм» в сопоставительной харак-

теристике английского и русского языков необхо-

димо интерпретировать в соответствии с фунда-

ментальными социально-политическими ценно-

стями общества той или иной страны. В области 
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сопоставительного языкознания нами было найде-

но мало обновленных работ, посвященных иссле-

дованию лингвокультурного концепта «патрио-

тизм» в сопоставительной характеристике англий-

ского и русского языков, где изучается его цен-

ностное содержание с учетом специфики развития 

англоязычных стран и России на текущий момент 

времени. 

Обзор отечественной и зарубежной  

литературы по теме исследования 

Анализ научных работ отечественных и зару-

бежных ученых по проблеме исследования позво-

лил раскрыть различные аспекты репрезентации 

ценностного компонента лингвокультурного кон-

цепта «патриотизм» в сопоставительной характе-

ристике английского и русского языков. Напри-

мер, в научной работе Н.Ф. Алефиренко проведе-

но теоретическое исследование проблемы верба-

лизации концепта [1]. Позже Н.Ф. Алефиренко 

рассматривает лингвокультурную природу мен-

тальности [2]. Д.Н. Багрецов и В.Д. Швецов ана-

лизируют современные вызовы и перспективы в 

контексте понимания современного содержания 

концепта «патриотизм» [3]. В рамках настоящего 

исследования интерес представляет научная пуб-

ликация Л.М. Бузиновой, посвященная концепту 

«образование» в российской лингвокультуре, в 

которой подчеркивается, что «эволюция когни-

тивного пространства нации, тесным образом свя-

занная с историко-социальным развитием обще-

ства, отражается в этнокультурных способах вер-

бализации концептуальных структур, которые мо-

гут быть выделены на всех уровнях дискурсной 

активности» [4, с. 75]. Следует отметить разнооб-

разие подходов к осмыслению сущности понятия 

«концепт», существующих в современном языко-

знании. Внимания заслуживает подход В.И. Кара-

сика, согласно которому концепт определяется как 

«некое значимое знание, приобретенное через 

определенный опыт и хранящееся в памяти чело-

века в качестве осознанной и типизируемой ин-

формации. Концепт является трехмерным образо-

ванием, включающим в себя образный, понятий-

ный и ценностный компоненты» [5, с. 115]. Для 

понимания содержания лингвокультурного кон-

цепта важным, по мнению автора, является раз-

граничение сущности понятий лингвокультурного 

и лингвокогнитивного концептов, заключающихся 

«в наличии противоположно направленных векто-

ров мышления: в первом случае – от культуры к 

индивиду, во втором – от субъективного сознания 

к культурной общности» [5, с. 117]. Структурно-

содержательные особенности лингвокультурных 

концептов определяются культурной значимо-

стью, которая находит вербальное воплощение 

посредством языковой представленности как 

«смысловые образования культурной направлен-

ности, выраженные посредством языковых знаков, 

при этом являющиеся основными столпами куль-

турного наследия, его средоточием» [5, с. 115]. К 

особенностям лингвокультурного концепта В.И. 

Карасик относит этническую составляющую, поз-

воляющую осуществить семантическую наполня-

емость концепта. С целью выявления особенно-

стей репрезентации ценностного компонента 

лингвокультурного концепта «патриотизм» на ос-

нове сопоставительного анализа английского и 

русского языков были использованы данные сло-

варя иностранных слов Н.Г. Комлева [6], а также 

современного словаря иностранных слов Л.П. 

Крысина [7]. 

Продуктивным для настоящего исследования 

стали теоретические положения о  смысловом со-

держании и языковой объективации концепта 

«патриотизм» в современной русской речи, кото-

рые представлены в диссертационном исследова-

нии Н.В. Наговицыной [8]. Важные для настояще-

го исследования способы лексической, фразеоло-

гической и литературной вербализации концептов 

«душа» и «судьба» в российской лингвокультуре 

раскрываются в научной статье Л.М. Бузиновой, 

О.П. Рябко, М.Г. Меркуловой и других авторов 

[4]. В частности, Л.М. Бузиновой делается пред-

положение о том, «что анализ механизмов антро-

пологической вербализации этих концептов на 

разных уровнях дискурсивной реализации выявля-

ет дополнительные сущностные характеристики 

российской концептосферы в этнокультурном ас-

пекте» [4, с. 321]. В работе Charles Blatberg анали-

зируется практика перехода американского обще-

ства от плюрализма к патриотической политике и 

тенденция изменений в репрезентации ценностно-

го компонента лингвокультурного концепта «пат-

риотизм» в английском языке [9, 10]. Анализ вы-

шеуказанных источников подтверждает перспек-

тивность изучения, а также необходимость пере-

осмысления новых тенденций в феноменологии 

ценностного компонента лингвокультурного кон-

цепта «патриотизм» в социокультурном простран-

стве на сегодня противоборствующих стран (США 

и России). В контексте обсуждения проблем наци-

ональной идентичности и уникальности нацио-

нальных ценностей отражаются и проблемы 

настоящего исследования, в основе которого ле-

жит сопоставительная характеристика английско-

го и русского языков при выяснении специфики 

ценностного компонента лингвокультурного кон-

цепта «патриотизм». 

Материалы и методы 

Анализ научных источников по проблеме ис-

следования позволил определить комплекс ис-

пользуемых материалов и методов исследования. 

../../../../../../../../user/Desktop/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83%20%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20(V%20%E2%80%93%20VI%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B).doc#_Toc55758321
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Материалами данного исследования являются: 

научных труды по лингвистике и лингвокультуро-

логии, а также словари иностранных слов. Общий 

объем проанализированных словоупотреблений 

составил около 100 единиц. 

Следует подчеркнуть, что в последнее время 

исследуются различные аспекты представлений о 

патриотизме в разнообразных типах научного и 

научно-публицистического дискурса. Однако,  ис-

следования новизны и специфики репрезентации 

ценностного компонента лингвокультурного кон-

цепта «патриотизм» в сопоставительной характе-

ристике английского и русского языков в рамках 

конкретных стран (США и России) на современ-

ном этапе их развития в многополярном мире в 

отечественной науке о языке еще не осуществля-

лись. 

Рассмотрим ключевые репрезентанты ценност-

ного компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» в языковой картине мира граждан 

США более подробно. Американизм 

(Americanism), также называемый американским 

патриотизмом (American patriotism), представляет 

собой набор националистических ценностей, 

направленных на создание коллектив-

ной американской идентичности для Соединенных 

Штатов, которую можно определить как форму-

лировку законного места нации в мире, набор тра-

диций, политический язык и культурный стиль, 

наполненный политическим смыслом. Согласно 

Американскому легиону, американизм  это идео-

логия или вера в преданность и лояльность Со-

единенным Штатам Америки (an ideology, or 

a belief in devotion, loyalty, or allegiance to the Unit-

ed States of America), или уважение к их флагу (re-

spect for its flag), приверженность их традициям, 

их обычаям, их культуре, их символам (culture, its 

symbols), институтам (institutions) или форме 

правления (form of government). Американизм как 

языковой маркер ценностного компонента лингво-

культурного концепта «патриотизм» имеет ряд 

идеалов, определяющих характеристику Соеди-

ненных Штатов как великой державы. Эти идеалы 

включают независимость, равенство перед зако-

ном, свободу слова, демократию (independence, 

equality before the law, freedom of speech, democra-

cy) и прогресс (progress), но не ограничиваются 

ими. Следует отметить, что ряд названных выше 

основополагающих языковых маркеров ценност-

ного компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» в языковой картине мира граждан 

США и России – идентичны. Однако в современ-

ной Америке многочисленные протесты афроаме-

риканцев резко обозначили два противоречащих 

друг другу взгляда на американский патриотизм: 

патриотизм как характеристика и патриотизм как 

действие. В этом первом видении патриотизм есть 

характеристика, которой обладает определенная 

группа людей (патриоты). Понимаемый таким об-

разом, патриотизм  всего лишь еще один инстру-

мент для различения граждан. Во втором видении 

патриотизм  это активное состояние заботы о 

стране, которую вы называете домом, и о людях в 

ней. Вместе с тем, забота о своей стране отличает-

ся от слепой любви к ней или присяги на верность 

ее лидерам. В видении ценностного содержания 

концепта «патриотизм» на современном этапе раз-

вития США появляется дилемма и выбор здесь за 

гражданским обществом. В репрезентации цен-

ностного компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» в английском языке появляются 

оценки, выраженные посредством антонимов, ко-

гда патриотизм может быть вдумчивым или по-

верхностным (thoughtful or superficial), любящим 

или враждебным (loving or hostile), объемлющим 

или исключающим (inclusive or exclusive), вооду-

шевляющим или самодовольным (inspiring or com-

placent). Он может быть подчиненным или незави-

симым (subordinate or independent). Судя по суще-

ствующему публичному дискурсу, американцы 

сегодня могут показаться опустившимися до 

крайней степени эксклюзивного и ксенофобского 

патриотизма (exclusivity and xenophobic patriotism). 

Но исследования общественного мнения ясно по-

казывают, что эта риторика политиков не отража-

ет точку зрения большинства простых американ-

цев. Для большинства патриотизм означает все-

объемлющую любовь к семье, друзьям, сообще-

ству и стране во всем их разнообразии и беспо-

рядке без ненависти к «другим» (an all-

encompassing love for family, friends, community, 

and country  in all their diversity and confusion  

without hatred for «others»). Для большинства пат-

риотизм допускает критику, стремится к прогрес-

су и предполагает сотрудничество, а не конфликт 

с остальным миром (criticism, strives for progress, 

and involves cooperation rather than conflict with the 

rest of the world). Следует отметить, что данные 

ценностные ориентации в понимании патриотизма 

присущи и России. Новые явления в репрезента-

ции ценностного компонента лингвокультурного 

концепта «патриотизм» в английском языке выра-

жены в лексической системе языка, а именно в 

характеристиках значительного семантического 

расширения понятий «патриот» и «патриотизм». 

Также расширяются возможности положительной 

и отрицательной оценочной квалификации патри-

отизма. 

Далее в исследовании осуществлено комплекс-

ное описание ценностного компонента лингво-

культурного концепта «патриотизм» в языковой 
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картине мира граждан России. Проведен анализ 

его смыслового объема и семантической 

структуры в русском сознании, в языковой 

репрезентации в процессе  речевой деятельности 

носителей языка, которые характеризуются  

особой культурной и ценностной маркиро-

ванностью русского мира. Отметим, что 

репрезентанты ценностного компонента лингво-

культурного концепта «патриотизм» в языковой 

картине мира граждан России значительно 

меняются в зависимости от исторических  

периодов и социально-политической обстановки, 

принадлежности к общественно-политическим 

течениям, от мировоззренческих установок, а 

также от типологии дискурса. Вместе с тем, 

незыблемыми характеристиками ценностного 

компонента линвокультурного концепта 

«патриотизм» в России являются: исторические 

нарративы, духовно-нравственные основы, 

преданность православной церкви и государству, 

единство нации и ее национальных героев, защита 

русского языка и культуры, воспитание духовных 

ценностей среди молодежи, смесь консерва-

тивного исторического патриотизма и 

религиозности, сплоченность общества вокруг 

национального лидера, приверженность 

государственным символам и их защита. Однако 

новые явления в репрезентации ценностного 

компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» часто отражают негативную оценку 

(контрпатриотизм, антипатриот лжепатриот и др.), 

что в русском языке выражается в речевой 

реализации на уровне словообразования. Но также 

появляется усиленная положительная оценочная 

квалификация патриотизма (любовь к родине, 

преданность отечеству и народу, ответственность, 

готовность к любым жертвам и подвигам во имя 

интересов родины, привязанность к месту 

рождения и др.). 

Таким образом, репрезентация ценностного 

компонента лингвокультурного концепта «патрио-

тизм» в сопоставительной характеристике англий-

ского и русского языков характеризуется выра-

женной национальной и культурной спецификой,   

а также социально-политической значимостью в 

языковой картине мира носителей русского и ан-

глийского языков в США и России, что  подтвер-

ждается выявленными в результате комплексного 

анализа когнитивными признаками исследуемого  

концепта. 

Заключение 

Сопоставительный анализ ценностного 

компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» в сравнительной характеристике 

английского и русского языков показал, что в его 

содержании как положительная, так и 

отрицательная оценка. Релевантность оценочного 

компонента восприятия концепта «патриотизм» 

обусловлена различными факторами, а именно 

социально-политическими условиями в стране, 

приверженностью носителя языка к той или иной 

идеологии и мировоззрению и пр. Наряду с этим в 

языковом сознании  актуальны и положительно 

окрашенные оценки концепта «патриотизм», 

которые отражают ценность родной земли и 

родной страны, определяющих национально-

культурную идентичность человека. Результаты 

исследования репрезентации ценностного 

компонента лингвокультурного концепта 

«патриотизм» в сопоставительной характеристике 

английского и русского языков, с одной стороны, 

подтверждают наличие единой основы 

когнитивных ценностных характеристик концепта 

«патриотизм» в обеих странах (США и России), с 

другой  обнаруживают современные характе-

ристики исследуемого концепта, к которым 

относятся возвращение к динамике доминиро-

вания позитивной оценки над негативной; разви-

тие тенденции к политизированности мировоз-

зрений в понимании патриотизма, акцентиро-

ванию роли внешнего фактора в формировании 

патриотический настроений в обществе. 
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Representation of the value component of the linguistic and cultural concept  

"patriotism" in the comparative characteristics of the English and Russian languages 

 

Abstract: the relevance of the research topic in the article is determined by a number of factors: at the present 

stage of the development of linguistics, scientific interest in the study of the linguocultural concept of "patriotism" 

is growing; verbalization of the value component of the linguocultural concept "patriotism" in its comparative 

characteristics has not been updated for a long time on the material of the English and Russian languages. The pur-

pose of the work is to represent the value component of the linguocultural concept "patriotism" in the comparative 

characteristics of the English and Russian languages and to clarify its specifics. During the study, the following 

methods were used: comparative and comparative methods, semantic analysis, continuous sampling method. As a 

result, it was concluded that in the representation of the value component of the linguocultural concept "patriotism" 

today there are priority characteristics both in English and in Russian: the importance of the role of external sym-

bols in its assessment, the development of the desire for militancy in the perception of the concept, its ideologiza-

tion and politicization, the dominance of positive perception over negative perception in its assessment. It was not-

ed that the scope of positive and negative qualification of the linguocultural concept "patriotism" is expanding. The 

practical value of the study in the article is due to its comparative nature and consists in the possibility of using its 

results in lecture courses and in the preparation of practical classes in linguistics, lexicology, comparative typology 

of English and Russian languages. 
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Языковые единицы вторичной номинации: шахтёрский термин «выдать на-гора» 

 

Аннотация: в статье на основе материалов профсоюзной газеты работников угольной промышленности 

«Шахтёр Украины» в контексте языковых единиц вторичной номинации рассматривается профессиональ-

ный шахтёрский термин «выдать на-гора» со значением ‘поднять на поверхность из шахты’. Отмечается, 

что в данном слове предлог слился с существительным, образовав с ним наречие, чему способствовала не-

обычная для литературного языка форма именительного падежа вместо винительного (на гору). Исследова-

тель выделяет случаи, когда исследуемое устойчивое выражение употребляется в форме глагола страда-

тельного залога, фиксирует примеры употребления предикатов в форме страдательного причастия. В со-

ставе выражения предикат является переходным, а конструкция является многокомпонентной с варьирую-

щимися членами. Так, в устойчивом выражении варьируется глагольный компонент: "поднять / подни-

мать", "отправить / отправлять", "уходить", "идти / пойти" и т.д. Варьирование глагольного компонента 

обусловлено также изменением его актантной рамки – акцентированием на субъекте действия. Автор отме-

чает случаи варьирования именного компонента конструкции – появление одушевлённого актанта на месте 

неодушевлённого, фиксирует появление девербатива и варьирование именного компонента в конструкции 

с отрицанием, а также редкие примеры перифразы в составе исследуемой конструкции и заголовках с опу-

щением предиката. 

Ключевые слова: медиакоммуникации, медиа, медиаэкономика, журналистика, лингвистика, филоло-
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Е.С. Отин рассмотрел историю профессиональ-

ного шахтерского выражения «выдать на-гора» со 

значением ‘поднять на поверхность из шахты’, 

которое получило широкую известность в совет-

скую эпоху, «когда профессия шахтера в нашей 

стране стала особенно почётной». 

В слове «на-гора» предлог слился с существи-

тельным, образовав с ним наречие. Е.С. Отин пи-

сал, что «этому в первую очередь способствовала 

необычная для литературного языка форма имени-

тельного падежа вместо винительного (на гору)». 

Например: 25 марта коллектив ПАО «ДТЭК 

Шахта «Комсомолец Донбасса» выдал на-гора 

первый миллион тонн угля с начала года (12 (607), 

30 Марта 2012). 

Редко устойчивое выражение употребляется в 

форме глагола страдательного залога [1]: Средне-

суточная добыча 3012 тонн воспринималась в 

1990 году чуть ли не позорной цифрой. Откуда 

было взяться высокой, привычной для шахтеров 

заработной плате, если эти тонны выдавались 

на-гора семью лавами… (47 (690), 20 Декабря 

2013); На шахте имени Баракова ПАО «Красно-

донуголь» сдана в эксплуатацию новая лава. 

Ожидается, что ежесуточно из забоя на-гора 

будет выдаваться до 1 тыс. 200 тонн угля (40 

(683), 25 Октября 2013). 

Зафиксированы случаи употребления предика-

тов в форме страдательного причастия [2]: 600 

тыс. тонн выданного на-гора топлива (20 (711), 6 

Июня 2014); …от количества выданного на-гора 

уголька напрямую зависит строительство нового 

горизонта (7 (650), 22 Февраля 2013); На шахте 

№ 1/3 «Новогродовская» ГП «Селидовуголь» про-

веден день повышенной добычи. На-гора отправ-

лено 3600 тонн угля (30 (625), 10 Августа 2012). 

В составе выражения предикат является пере-

ходным, конструкция является многокомпонент-

ной с варьирующимися членами [3] и имеет сле-

дующий вид: выдать + на-гора + количественное 

числительное в вин. п. ( + слово миллион) + сущ. 

тонна в род. п. + сущ. уголь в род. п. ( + топливо 

в род. п. + антрацит в род. п.) или выдать + на-

гора + миллионный ( + сложное слово с опорным 

компонентом -миллионный) + сущ. тонна в вин. 

п. + сущ. уголь в род. п. (+ топливо в род. п.). 

Ср.: 9 июня горняки «ДТЭК Свердловантра-

цит» выдали на-гора 3 млн. тонн угля с начала 

2012 года (22 (617), 15 Июня 2012); 26 июня выдал 

на-гора миллионную тонну угля трудовой кол-

лектив шахты имени Фрунзе первым в ГП «Ро-

http://shu.prupu.org/n229
http://shu.prupu.org/n194
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венькиантрацит» (22 (568), 10 Июня 2011); 

15 сентября угледобытчики ПАО «Краснодо-

нуголь» выдали на-гора 4-миллионную тонну 

коксующегося угля (36 (583), 30 Сентября 2011); 

14 мая горняки ГП «Добропольеуголь» выдали на-

гора первый с начала года миллион тонн топли-

ва (19 (517), 21 Мая 2010); …в ночь с 3 на 4 ок-

тября, выдав с начала года на-гора 420 тыс. 

тонн антрацита, горняки выполнили годовую 

программу по добыче угля (38 (633), 12 Октября 

2012). 

В устойчивом выражении варьируется глаголь-

ный компонент [4]: 

поднять / поднимать: До конца года из 866-го 

забоя шахтеры поднимут на-гора 384 тыс. тонн 

топлива (10 (701), 14 Марта 2014); 20 декабря до-

бычной участок №1 ООО шахты «Белореченская» 

установил рекорд по предприятию – с начала года 

коллектив поднял на-гора 1 млн. тонн угля 

(48 (595), 23 Декабря 2011); снова подняли на-

гора двухмиллионную тонну угля (48 (595), 23 Де-

кабря 2011); подняв на-гора 380 тыс. тонн угля 

(15 (706), 18 Апреля 2014); в пассивной конструк-

ции: на-гора поднято 525 тыс. тонн топлива (46 

(689), 13 Декабря 2013) [5]; 

отправить / отправлять: На шахте «Ника-

нор-Новая» ГП «Луганскуголь» вышла на проект-

ную мощность новая, 6-я западная лава. Сегодня 

коллектив ежесуточно отправляет на-гора не 

менее 820 тонн угля (13 (656), 5 Апреля 2013) [6]; 

уходить: До аварии на шахте имени Бажанова 

уголь добывали из двух очистных забоев. Еже-

дневно на-гора уходило 2310 тонн в сутки или 

более 67 тыс. тонн в месяц (15 (610), 20 Апреля 

2012); 

идти / пойти: Шахта имени В.М. Бажанова, 

первая очередь которой была пущена в 1957 году, 

долгое время была флагманом угледобычи в ГП 

«Макеевуголь». До лета прошлого года она давала 

львиную долю добычи всего госпредприятия. При-

чем на-гора шел уголь такого качества, какого 

нет на других шахтах, тоже разрабатывающих 

пласт m3 (3 (598), 27 Января 2012); «УГОЛЬ 

ПОШЕЛ НА-ГОРА» (заголовок) (15 (610), 20 Ап-

реля 2012) [7]. 

Варьирование глагольного компонента обу-

словлено также изменением его актантной рамки – 

акцентированием на субъекте действия, 

ср.: «выехать / выезжать на-гора»: Герой Укра-

ины забойщик шахты «Северная» Сергей Слюсарь 

также трудился в уступе за троих и выехал на-

гора с показателем 330% нормы (13 (704), 4 Ап-

реля 2014); «Торетчанин» Владимир Иващенко 

выехал на-гора с результатом в 45 тонн угля, или 

1095% (28 (623), 27 Июля 2012); Но на-гора в кон-

це рабочих суток герои труда «Шахты имени 

святой Матроны Московской» (бывшая «Но-

водзержинская») выезжали с показателем 698 

тонн угля! (31 (626), 17 Августа 2012) [8]. 

Отметим также варьирование именного компо-

нента конструкции – появление одушевленного 

актанта на месте неодушевленного [9]: Беспреце-

дентная операция по спасению чилийских горняков 

успешно завершена: спасатели выдали на-гора 

33-го горняка – 54-летнего начальника смены Лу-

иса Урсуа (38 (536), 15 Октября 2010); 

…транспортировать раненого шахтера на-гора 

(47 (642), 21 Декабря 2012).  

Зафиксировано появление девербатива и варь-

ирование именного компонента в конструкции с 

отрицанием [10]: …это оборудование не новое, 

после отработки 1029-ой лавы оно было достав-

лено в 1031-ый забой путем прямого перемонта-

жа без выдачи на-гора (18 (709), 16 Мая 2014). 

Редкий пример перифразы в составе исследуе-

мой конструкции [11]: Вот и идут первопроходцы 

под землю, чтобы «протоптать дорожку», от-

крыть угольные пласты для добычников… И то-

гда искристая черная речка уж точно пойдет 

на-гора и согреет своим теплом всех (9 (604), 9 

Марта 2012), а также в заголовке с опущением 

предиката: «ШАХТЕРСКОЕ «ЗОЛОТО» – НА-

ГОРА» (25 (523) [13], 9 Июля 2010); 

«МИЛЛИОНЫ НА-ГОРА» (20 (615), 1 Июня 

2012); (12 (607), 30 Марта 2012); «ГОДЫ И 

МИЛЛИОНЫ НА-ГОРА» (35 (582), 16 Сентября 

2011); «ДЕВЯТЫЙ КУБОК НА-ГОРА!» (о победе 

донецкого «Шахтера» в финале Кубка Украины) 

(19 (662), 24 Мая 2013) [12]. 
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Language units of the secondary nomination: the miner's term "give to the mountain" 

 

Abstract: in the article, based on the materials of the trade union newspaper of coal industry workers "Shakh-

tyor Ukrainy", in the context of the language units of the secondary nomination, the professional miner's term "to 

give out to the mountain" with the meaning of "raise to the surface from the mine" is considered. It is noted that in 

this word the preposition merged with the noun, forming an adverb with it, which was facilitated by the unusual for 

the literary language form of the nominative case instead of the accusative (to the mountain). The researcher identi-

fies cases when the studied set expression is used in the form of a passive voice verb, fixes examples of the use of 

predicates in the form of a passive participle. As part of the expression, the predicate is transitive, and the construc-

tion is multicomponent with varying members. So, in a set expression, the verb component varies: “podnyat’ / pod-

nimat’”, “otravit’/ otpravlyat’”, “ukhodit’”, “idti/ poyti”, etc. The variation of the verb component is also due to a 

change in its actant frame – an emphasis on the subject of the action. The author notes cases of variation of the 

nominal component of the construction – the appearance of an animate actant in the place of an inanimate one, fix-
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Проблема формирования и особенностей наци-

онального характера различных этносов обсужда-

лась многими учеными разных областей знания 

(философия, культурология, психология, социоло-

гия, этнография, лингвистика и др.). В современ-

ной науке в широком смысле под национальным 

характером понимается «совокупность эмоцио-

нально-чувственных проявлений, выражаемая в 

ментальности, культуре и психологии определен-

ного народа или этноса» [13]. Национальный ха-

рактер является «выражением национальной иден-

тичности» [19]. Большинство исследователей под-

держивают точку зрения, что национальная иден-

тичность и национальные языки «находятся в 

сложном диалектическом взаимодействии» [10. 

В контексте национального характера многие 

ученые выделяют такую черту как барокко, рас-

сматривая его как особый тип мышления [17]. 

Данное понятие, прежде всего связано с ощуще-

ние противоречивости бытия, контрастам лично-

сти и мироздания в целом, роли религии и веры в 

жизни человека. Человека барокко характеризует 

психологический надлом, трагический взгляд на 

мир и свое положение в нем. Осмысление обозна-

ченных противоречий, связанных с мироощуще-

нием, миропознанием, самопознанием уходит 

корнями еще в 17 век и связано с именем француз-

ского философа, теолога и ученого Б. Паскалем. В 

труде «Мысли» («Pensées», 1670 г.) автор раз-

мышляет противоречиях, связанных с религией, о 

трагичности и хрупкости человеческой жизни [17]. 

Многие испанские ученые выделяют барокко 

или барочность (термины употребляются синони-

мично) как одну из главных черт испанского 

национального характера (Б. Грасиан-и-Моралес, 

Х. Ортега-и-Гассет и др.), в отечественной науке 

на эту черту испанцев указывали О.В. Федосова, 

М.В. Кутьева, М.Н. Сим [20, 11, 18] и др. Согласно 

позиции Х. Ортега-и-Гассета, изложенной в ко-

ротком эссе «La voluntad del barroco», барочность 

относится к универсальным категориям и прояв-

ляет свои черты в произведениях искусства, начи-

ная с древних времен. Проблема противоречий 

внутреннего мира человека, его эмоциональная 

насыщенность представлена как симптом бароч-

ного восприятия и проявляется в романах Досто-

евского, картинах Веласкеса, Эль Греко, Тинто-

реттo [15]. 

Барочность, с точки зрения М.Н. Сим, является 

тенденцией испанского коллективного сознания в 

эмоционально-смысловом освоении действитель-

ности и объясняется его «духовной сущностью, 
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отличительной чертой которой являлось героиче-

ское чувство периода Реконкисты, направленное 

на служение всеобщему религиозному идеалу» 

[18]. 

Наиболее открыто барочность в испанском 

национальном характере начала проявляться в 17-

18 веке. Формированию и укоренению барочности 

способствовали не только внутренние, но и внеш-

ние условия. В XVII-XVIII вв. страна находилась в 

кризисном состоянии ввиду ряда причин: 

1. ослабление внешнего политического и эко-

номического влияния, приведшее к потере латино-

американских колоний; 

2. внутренние разногласия, выраженные в про-

тивостоянии между старым феодальным режимом 

и капиталистической буржуазией; 

3. смена правящей династии; 

4. борьба между церковью и буржуазным клас-

сом [7]. 

В это время в искусстве начинает складываться 

Стиль Барокко, который по мнению некоторых 

исследователей и является следствием кризисного 

состояния общества [12, с. 18]. В этом контексте и 

А.Л. Штейн в работе «Четыре века испанской эс-

тетики» указывает на то, что искусство барокко 

является «отражением контрастов и дисгармонии 

самой общественной жизни» [21]. 

Словарь Королевской академии испанского 

языка определяет термин «barroco» как историче-

ский период, в котором главенствовал Стиль Ба-

рокко. В то же время, согласно указанному слова-

рю, прилагательное «barroco, са» характеризует 

архитектурный, музыкальный, литературный 

стиль, который отличается обилием деталей, эле-

ментов, композиционных форм. О влиянии и зна-

чимости этого направления в разных сферах жиз-

ни испанского общества свидетельствует обилие 

производных слов, относящихся в той или иной 

степени к данному понятию: 

- barroquismo – tendencia a lo barroco, cualidad 

de barroco; 

- barroquización – acción y efecto de barroquizar 

o barroquizarse; 

- barroquizar – hacer barroco o dar carácter ba-

rroco; 

- barroquizante – que tiene tendencia a lo barroco 

[5]. 

В работах испанских ученых встречаются и та-

кие производные слова «barroco» как: «neo-

barroco», «neo-barroquismo» [1]. 

В своей работе «Лексико-прагматические осо-

бенности современного испанского обиходного 

дискурса в национально-культурном аспекте» О.В. 

Федосова среди главнейших сфер объективации 

барочности, имеющей в своей основе элитарное 

сознание испанской нации, выделяет сферу высо-

кого искусства, к которой относят и архитектуру. 

Среди базовых констант барочности, обозначен-

ных автором, отметим те, которые применимы к 

сфере архитектуры: 1. Сочетание рационалистиче-

ского и эмоционального начала в освоении мира с 

преобладанием последнего; 2. Опора на теоцен-

трическую систему ценностей, основу которой 

формируют постулаты католицизма; 3. Идеализм 

и склонность к мистицизму. В составе барочности 

многие авторы отмечают такую константу как те-

атральность [15, 16] 

Прежде чем рассматривать отражение барочно-

сти в языке архитектуры, необходимо уделить 

внимание особенностям языка архитектуры. Ком-

муникация в архитектурной области осуществля-

ется при помощи трех способов: 

1. естественного языка, который соответствует 

устному и письменному выражению; 

2. графического языка, представляющий из се-

бя чертежи и графические планы; 

3. архитектурного языка – это построенные 

объекты [6]. 

Под естественным языком архитектуры пони-

мается вербальная коммуникация участников ар-

хитектурного дискурса, а также тексты архитек-

турной направленности. 

Графический язык архитектурной коммуника-

ции представляет собой совокупность изображе-

ний, технических и рабочих чертежей (ортого-

нальных, аксонометрических, перспективных про-

екций), графиков архитектурного объекта. В этом 

контексте А. Форти отмечает, что чертеж является 

ограниченным кодом, понятным лишь профессио-

налам [4], в связи с чем в настоящей статье он рас-

сматриваться не будет. 

Что касается архитектурного языка, то по мне-

нию М.Н. Назаровой архитектурный объект сле-

дует рассматривать как «транслятор социально 

значимой информации», ввиду того, что архитек-

турные объекты, в отличие от других артефактов, 

являются более долговечными и «консервируют в 

себе культурные коды прошедших эпох», то есть 

архитектурные здания не только не теряют ин-

формацию, а накапливают ее с течением времени 

[14]. 

Настоящее исследование посвящено выявле-

нию барочности в языке архитектуры. Не вызыва-

ет сомнений тот факт, что наиболее ярко бароч-

ность выражена в архитектурных сооружениях 

Стиля Барокко. Данное архитектурное направле-

ние характеризуется причудливым декором, фаса-

ды здания обильно украшены скульптурными 

композициями и барельефами. Часто авторы в 

своих проектах использовали возможности архи-

тектуры, скульптуры и живописи одновременно. 

Стоит отметить, что некоторые исследователи 
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подчеркивают явное отличие испанского Барокко 

от европейского, и называют его Чурригиреско (el 

churrigueresco) в честь династии кастильских ма-

стеров Чурригеров, разработавших данный стиль. 

Термин el churrigueresco («чурригиреско») одним 

из первых использовал немецкий историк искус-

ства О. Шуберт, который подразумевал под ним не 

только творческую деятельность семьи Чурригера, 

но и всю архитектуру эпохи Барокко в Испании 

[18]. 

Среди архитектурных памятников, отражаю-

щих барочное мировидение испанцев, особое ме-

сто занимает и дворец-монастырь Эскориал, отно-

сящийся к архитектурному направлению Эр-

ререско (el herreresco). Эскориал поражает своим 

грандиозным масштабом, сложный комплекс 

дворца-монастыря вписан в огромный прямо-

угольник (206*161 м) с выступом на восточной 

стороне [8]. 

Время строительства Эскориала считается пе-

реломным в европейском искусстве, так как в этот 

период происходят изменения норм классического 

стиля. Одной из попыток превзойти соразмерные 

формы Возрождения является увеличение произ-

ведений в размерах. В рамках этой тенденции тво-

рил и самый видный архитектор того времени 

Микеланджело Буонарроти. Следует отметить, что 

главным архитектором Эскориала был его ученик 

Хуан Баутиста де Толедо (после его смерти пре-

емником был назначен Хуан де Эррера). В искус-

стве доминировали гиперболические, огромные 

формы, в связи с чем Х. Ортега-и-Гассет писал: 

«предпочтение стало отдаваться Геркулесу перед 

Апполоном. Огромное считалось прекрасным»  В 

Эскориале испанский философ увидел воплощен-

ную в камне энергию, свободную от мыслей и 

чувств, волю, желание подвига и отвагу, находя-

щуюся впереди логики. 

Оба архитектурных направления зародились на 

территории Испании и получили свое название в 

честь своих основателей и идейных вдохновите-

лей. Оба направления относятся к самобытной ис-

панской архитектуре, близки по временному про-

межутку, но различны по выражению. 

Рассмотрим каким образом базовые константы 

барочности реализуются в текстах, содержащих 

информацию о зданиях в стилях Чурригереско и 

Эрререско. 

1. Эмоциональное начало 

Проявление эмоционального начала в лексиче-

ских единицах, с высокой частотностью встреча-

ющихся при описании зданий в стилях Чурриги-

реско и Эрререско, реализуется в использовании 

слов, отражающих диаметрально противополож-

ные характеристики барочности – излишнюю 

насыщенность и минимализм. 

Что касается текстов о стиле Чурригереско, то в 

них многократно встречаются слова, связанные с 

декоративной стороной архитектуры, особенно со 

скульптурным сегментом и орнаментом. В архи-

тектурных текстах нередко используются такие 

прилагательные как: abigarrada ornamentación, 

decoración ornamentada, decoración recargada, ele-

mentos extravagantes, doradas columnas salomóni-

cas, elementos / formas curvados/-as, imiteciones do-

radas, tapices ornados con borlas, balaustrada ador-

nada con pilastras, detalles decorativos expresivos y 

floridos и др. 

Обилие декора граничит с излишеством, о чем 

свидетельствуют прилагательные с семантикой 

абсолюта: exceso de adornos y por los dorados, deta-

lles decorativos extremos, pilastras comunes muy or-

namentadas, nivel visual irritable, decoración muy 

difundido, intensa y vital decoración, abrigarrada 

ornamentación, excesiva ornamentación, excesivo 

decorativismo, ornamentación mucho más recargada, 

gigantescas columnas salomónicas, ornamentación 

profusa, superlativo и др. 

Чрезмерная пресыщенность проявляется и в 

глагольных формах: 

1. Las iglesias... se llenan de retablos, la acción se 

estimula por el movimiento; 

2. …todo el monumento está lleno de insinuantes 

carnes jóvenes, ángeles niños,  doncellas, efebos, re-

montándose desde lo inferior hasta los cielos; 

3. … la fachada estaba llena de ...peñascos, lagar-

tos y otros reptiles y 

sabandijas [7]. 

Также в текстах реализуются существительные 

и наречия с семантикой абсолюта: el apogeo de una 

moda, gran etapa y culminación, este delirio del ba-

rroco, específicamente “español” en la arquitectura, 

un estilo eminentemente decorativo, retablos profu-

samente ornamentados и др. 

На морфологическом уровне с высокой частот-

ностью реализуются суффиксы и префиксы пре-

восходной степени: оbra singularísima, eminentísi-

ma, madera sobredorada и др. 

Что касается текстов, описывающих здания в 

стиле Эрререско, то в них барочность выражена в 

прилагательных с семантикой абсолютного мини-

мализма: atroz simplificación, minimalismo extremo, 

arquitectura sobria и др. 

Для описания королевской резиденции исполь-

зуются прилагательные, подчеркивающие линей-

ность архитектурных форм geométrico, principal, 

paralelo, clásica, paralelogramo, cuadrado и др. 

Данные слова нацелены на передачу такой сторо-

ны барочности, которая основана на функцио-

нальности и чистоте простых форм. 

Небывалые размеры, стройная геометричность 

монастыря и минимализм в декоре переданы с по-
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мощью различных частей речи: прилагательные 

(enorme, dominante, gran, monumental, mayor, in-

menso, simétrica и др.), существительные (la gran-

diosidad de El Escorial, grandeza, majestad, la mag-

nitud del edificio, los principios de la geometría, 

grandiosidad, la majestuosa austeridad, rigor geomé-

trico, escasez de formas orgánicas, volúmenes limpios 

y relaciones matemáticas, una simetría y la horizonta-

lidad en las estructuras и др.), глаголы (depurar toda 

la ornamentación и др.). Для усиления экспрессив-

ного эффекта используются следующие существи-

тельные: una desnudez arquitectónica, la sobria fri-

gidez herreriana. 

Встречаются и прилагательное в препозиции, 

подчеркивающая значимость различных строений 

на территории Эскориала: la ilustre Fábrica del 

Monasterio de San Lorenzo el Real, este inmenso edi-

ficio и др. 

Для передачи эмоциональной составляющей 

применяются и метафоры, передающие высокую 

значимость обоих архитектурных стилей Испании: 

1.  Transparente fue la perla de la Catedral, la 

octava maravilla; 

D. José Benito de Churreguera – еstrella del arte 

barroco en España 

2.  El Escorial es... fruto de la historia 

El Escorial es... la octava maravilla [3]. 

2. Теоцентрическая система ценностей 

Большинство зданий и объектов барокко отно-

сятся к культовой архитектуре. Нередко при опи-

сании храмов и соборов в стиле Чурригереско 

встречаются прилагательные, подчеркивающие 

духовную составляющую: los misteriosos de la 

religión, el altar transparente, el sagrario del altar 

principal и др. 

В свою очередь и Эскориал является не только 

королевской резиденцией, но и монастырем. При 

его описании встречаются следующие прилага-

тельные: 

- monacal, monástico, bíblico, sacro, áulico, culto, 

religioso и др., подчеркивающие религиозную 

принадлежность здания; 

- real, palaciego и др., подчеркивающие при-

надлежность к королевскому двору. 

3. Склонность к трагизму мистицизму 
В случае Эскориала метафоричность, гранича-

щая с мистицизмом и трагичностью, проявляется 

уже в плане сооружения: 

1. Su forma, a imagen de una parrilla, es la pri-

mera de muchas formas de honrar a san Lorenzo 

[www.eldebate.com/religion/catolicos/20220810/s

an-lorenzo-hombre-quiso-espana-tuviera-santo-

grial_53782.html#image4] 

 

2. es .. la planta del edificio en forma de parrilla 

que se relacionaría con la parrilla en la que fue mar-

tirizado San Lorenzo 

[2]. 

Первый камень Эскориала был заложен в 1563 

году по указу Филиппа II в честь и во имя блажен-

ного Сан Лоренсо. Монастырь выполнен в виде 

решетки, на которой Святой Лоренсо принял му-

ченическую смерть. Таким образом король хотел 

отметить триумф испанских войск над француз-

ским в битве при Сан-Кинтин (San Quintín) 10 ав-

густа 1557 года, что совпало с днем Святого Ло-

ренцо 

[grandesbatallas.es/batalla%20de%20san%20quintin.h

tml]. 

Как писал один из ярчайших представителей 

испанской философии Х. Ортега-и-Гассет, посвя-

тивший свои труды барочности, Филипп II из 

множества вариантов выбрал именно этот проект, 

так как увидел в нем «выражение своего понима-

ния божественного» [12]. 

Трагичность и несправедливость смерти Свято-

го Лоренсо выражена следующими словами и вы-

ражениями: fue martizado, fue quemado vivo en una 

horuega, recibir el martirio, en honor del mártir, la 

muerte, la víctima и др. 

4. Театральность: 

Театральность является неотъемлемой частью 

барочного мироощущения и, сквозь призму архи-

тектуры, проявляется в сложности декоративных 

приемов, метафоричности, зрелищности визуаль-

ного ряда. В зданиях стиля Чурригиреско декора-

тивная составляющая доминирует над конструк-

тивной, что является нетипичным для традицион-

ной архитектуры, где форма и конструкция перво-

степенны. Ср.: 

«...toda la superficie desapareciendo la estructura 

escondida por ramajes, follajes y frutos» 

[https://masdearte.com/movimientos/churrigueresco/]. 

Нередко при описании зданий Чурригиреско 

используется и терминология, относящаяся к теат-

ральному искусству: 

1. Se asimila a la experiencia teatral... arquitectu-

ra, pintura, escultura, escenografía y literatura, que-

dan unidas orgánicamente en una sola acción artísti-

ca... como en el teatro lo principal es la sensación, lo 

sentimental, el grado de emoción que puede provo-

car... 

2. Teatro del mundo, del demonio y de la carne... 

arquitectura erótica, algo que no ha podido ni plan-

tearse la arquitectura moderna.. 
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3. es el arte de Churriguera ... resulte horrenda, 

siempre hay una llamada a la sensualidad, una ar-

monía con la escala humana, mientras que, con to-

dos los respetos, no se puede decir lo mismo de los 

monumentos de la Academia 

4. La idea de transparente fue uno de los elemen-

tos más populares de la estética barroca; ligado a la 

concepción teatral de la escenografía barroca... [el-

souvenir.com/estilo-churrigueresco-en-catedral-de-

zacatecas/] 

5. Севилья принадлежала к особому типу горо-

дов, где преобладало ярко выраженное зрелищное 

начало. Город превращался в колоссальный те-

атр... 

Отношение к контрастности и противоречиво-

сти барокко вызывали разные чувства в различные 

эпохи. Если в настоящее время Чурригереско вы-

зывает восхищение утонченной работой, то в XIX 

веке, как указывал А. Сасета Веласкез, данный 

стиль вызывал критику. Ср.: 

se nota la huella del mal gusto, portada tremenda, 

monstruosidades, amontonamiento de adornos, enma-

rañar, desfigurar, grosera mano de D. José Churri-

guera, ridículas obras, mal gusto y extravío, confu-

sión, irregularidades, confuso adorno, confusión 

inexplicable, verdadero caos, arrugones y grotescos, 

temeridad, la corrupción del gusto en las artes, con 

especialidad en la arquitectura 

В итоге термин «churriguerismo» приобретает 

коннотации уничижительного оттенка и обознача-

ет сильно преувеличенный орнаментальный декор, 

ср.: ornamentación exagerada (despectivo).[11] 

В то время как стиль Эрререско, предполагаю-

щий минималистичный геометризм, не был удо-

стоен явно отрицательной оценки. По мнению К. 

Р. Ортега Барнуево, минимализм проявляется не 

только во внешнем виде Эскориала, но и при опи-

сании сооружений: «sin pretensiones estéticas» 

Стоит отметить, что при описании зданий Чур-

ригиреско используются витиеватые, насыщенные 

различными средствами выразительности фразы и 

выражения, а при описании строений, относящих-

ся к стилю Эрререско, применяются минимали-

стичные языковые обороты. 

Анализ фактологического материала показыва-

ет, что барочность как одна из черт национального 

характера испанцев проявляется в формах языка 

архитектуры. В естественном языке отражены ба-

зовые константы барочности. Так, для передачи 

эмоциональной составляющей при описании архи-

тектурных сооружений используется широкий 

спектр языковых средств. Экспрессивный эффект 

достигается путем использования интенсификации 

на всех уровнях языка. В большинстве случаев 

лексические, морфологические и синтаксические 

средства языка сочетаются между собой. Вербаль-

ный язык архитектуры включает в себя и лексиче-

ские единицы из религиозного и театрального 

дискурсов. Случаи сравнения и отсылок к религи-

озно-историческим событиям дают понимание 

национально-культурных особенностей испанско-

го мироощущения. 
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2. Carlos Ramón Ortega Barnuevo Testimonios históricos y literarios del monasterio de San Lorenzo el Real de 

El Escorial Madrid 2016. С. 802. 
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Abstract: the article is devoted to the study of one of the features of the national character of Spaniards – ba-

roque. The cultural and typological features of the Baroque in the national character of the Spaniards are considered 

by the example of the language of architecture. The article focuses on the specifics of professional communication 
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Структурно-технологическая модель формирования компетенции профессионального 

онлайн взаимодействия у студентов педагогических направлений подготовки 

 

Аннотация: данная статья рассматривает технологию и визуализирующую её модель, ориентированные 

на формирование компетенции профессионального онлайн взаимодействия у будущих педагогов. Автор 

предлагает структурно-технологическую модель, включающую все компоненты, работающие на пяти 

уровнях, в том числе мотивационно-целевой, методологический, содержательно-дидактический, процессу-

альный и оценочный. Компетенция профессионального онлайн взаимодействия объединяет знания и уме-

ния, связанные с иностранным языком, методикой преподавания и ИКТ, и является важным компонентом 

профессионального репертуара для будущих педагогов, работающих в электронном обучении и дистанци-

онных форматах. В статье описываются подходы, методы, принципы и средства обучения, используемые 

на каждом этапе формирования компетенции, а также приводится логическая последовательность этапов. 

Автор также рассматривает моделирование технологии и предлагает электронный и дополняющий его тра-

диционный дидактический ресурсы для достижения целей технологии. Применение данных технологии и 

её структурно-технологической модели позволит будущим педагогам успешно работать с обучающимися в 

онлайн режиме и разрабатывать электронные средства обучения. Автор отмечает, что технология опирает-

ся на положения контекстного обучения, интегрирует различные подходы к обучению и позволяет буду-

щим педагогам формировать актуальную сегодня компетенцию профессионального онлайн взаимодей-

ствия. 
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Говоря о технологии в образовании, исследова-

тели используют такие термины как «образова-

тельная технология», «педагогическая техноло-

гия» и «технологии обучения». В настоящем ис-

следовании термин технология обучения исполь-

зуется в понимании А.А. Вербицкого и О.А. Гри-

горенко как конкретная система действий, направ-

ленная на достижение конкретного результата в 

заданных условиях [5]. Целью данного исследова-

ния является обоснование методологических ос-

нов технологии, ориентированной на формирова-

ние у будущих педагогов компетенции професси-

онального онлайн взаимодействия. 

Под термином компетенция профессионально-

го онлайн взаимодействия в данном исследовании 

понимается интегративное качество педагога, поз-

воляющее ему не только осуществлять професси-

ональное взаимодействие с обучающимися в ре-

жиме онлайн посредством сети Интернет, но и 

осуществлять разработку и методическое сопро-

вождение различных электронных средств обуче-

ния. Данное качество актуализируется на практике 

в следующих видах деятельности: 

- общение с обучающимися посредством 

сети Интернет (в т.ч. посредством чатов, 

мессенджеров, социальных сетей, электронной 

почты); 

- разработка электронных средств обучения 

(в т.ч. онлайн курсов, вебсайтов, каналов в 

мессенджерах, групп в социальных сетях и 

мессенджерах) и их методическое сопровождение; 

- проведение лекций и практических занятий 

посредством видеосвязи [3]. 

Признаками технологии в педагогическом про-

цессе по В.П. Беспалько являются: 

- четкая, последовательная методическая 

разработка целей обучения; 

- структурирование учебной информации 

для усвоения обучающимися; 

- комплексное применение дидактических 

средств обучения, методов оценки и контроля; 
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- усиление диагностической функции в 

обучении; 

- гарантированность качества обучения при 

соблюдении предписаний технологии [4]. 

Формирование у студентов педагогических 

направлений подготовки искомой компетенции 

профессионального онлайн взаимодействия требу-

ет: 

- постановки четкой цели и уточнения задач; 

- анализа психолого-педагогических харак-

те-ристик обучающихся; 

- выбора подходов, принципов, дидакти-

ческих средств, которые будут эффективно 

раскрывать содержательный аспект и 

мотивировать обучающихся; 

- описания системы контроля полученных 

результатов [1]. 

Иными словами, технология, ориентированная 

на формирование у будущих педагогов компетен-

ции профессионального онлайн взаимодействия, 

должна включать все перечисленные компоненты 

и работать на пяти уровнях: мотивационно-

целевом, методологическом, содержательно-

дидактическом, процессуальном и оценочном. 

Разрабатываемая в рамках данного исследова-

ния технология (а также визуализирующая её 

структурно-технологическая модель) организаци-

онно опирается на известную и часто используе-

мую исследователями уровневую структуру, а 

именно: 

- мотивационно-целевой уровень техноло-

гии отражает внешние мотивы и внутренние мо-

тивы, обусловившие целевые ориентиры данного 

исследования; 

- методологический уровень технологии от-

ражает теоретико-методологическую основу ис-

следования, включающую подходы к обучению, 

принципы и методы обучения, на которые опира-

ется технология; 

- содержательно-дидактический уровень 

технологии включает информацию о содержании 

дидактических ресурсов, обеспечивающих форми-

рование искомой компетенции; 

- процессуальный уровень технологии 

включает организационные формы и виды дея-

тельности; 

- оценочный уровень технологии отражает 

формы контроля, фонд оценочных средств и кри-

терии оценки сформированности компетенции 

профессионального онлайн взаимодействия у бу-

дущих педагогов [2]. 

Уникальность технологии формирования ком-

петенции профессионального онлайн взаимодей-

ствия у студентов педагогических направлений 

подготовки будет заключаться в содержательном 

наполнении указанных уровней. 

Исходя из целевых ориентиров и методологи-

ческой базы, считаем, что данные компоненты 

должны быть представлены в технологии ком-

плексно и взаимосвязанно, а сама технология ин-

тегрирована в образовательный процесс с учетом 

детальной проработки и содержательного напол-

нения каждого компонента. Моделирование тех-

нологии, ориентированной на формирование ком-

петенции профессионального онлайн взаимодей-

ствия у будущих педагогов, опирается на положе-

ния контекстного обучения [6], а также взаимо-

действие предметно-языкового интегрированного 

подхода с традиционными подходами к обучению 

(компетентностным, коммуникативным, когни-

тивно-деятельностным) на мотивационно-

целевом, методологическом, содержательно-

дидактическом, процессуальном и оценочном 

уровнях.
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Рис. 1. Структурно-технологическая модель формирования  

компетенции профессионального онлайн взаимодействия 
 

Предлагаемая структурно-технологическая мо-

дель отражает целевую установку на формирова-

ние компетенции профессионального онлайн вза-

имодействия. Все описываемые уровни и их ком-

поненты существуют в рамках локальной элек-

тронной информационно-образовательной среды 

вуза. 

Мотивационно-целевой уровень демонстриру-
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емой модели отражает выявленные мотивы обу-

чающихся, которые определяются нами как побу-

дительные причины к достижению целей обуче-

ния. Внутренние мотивы, базирующиеся на теку-

щем запросе государства и социума, а также на 

требованиях нормативных документов, регулиру-

ющих профессиональную подготовку современ-

ных преподавателей (ФГОС ВО 3++, CEFR, 

UNESCO ICT CFT) [8, 2]. Внешние мотивы сту-

дентов педагогических направлений подготовки 

заключаются в запросе самих обучающихся на 

конкурентоспособность на рынке труда, в запросе 

на академическую и профессиональную мобиль-

ность, в запросе на соответствие международным 

стандартам современного педагога, а также в за-

просе на практико-ориентированность обучения в 

высшей школе на уровне магистратуры. 

Методологический уровень указанной модели 

прежде всего фокусируется на обращении к поло-

жениям концепции контекстного обучения, а так-

же на подходах к обучению, реализуемых в усло-

виях контекстного обучения, на которые опирают-

ся технология и её структурно-технологическая 

модель: компетентностный, коммуникативный, 

когнитивно-деятельностный, и предметно-

языковой интегрированный подходы. Применение 

перечисленных подходов к обучению носит инте-

гративный характер. Также методологический 

уровень включает в себя четыре группы принци-

пов обучения: дидактические, лингводидактиче-

ские, частнометодические и принципы кон-

текстного обучения. В качестве коррелирующих с 

отобранными принципами методов обучения при-

меняются метод дискуссии, метод эвристической 

беседы, проблемно-поисковый метод и метод про-

ектов. 

Содержательно-дидактический уровень модели 

также опирается на положения контекстного обу-

чения и включает информацию о содержании 

электронного и дополняющего его традиционного 

печатного авторских дидактических ресурсов но-

вого типа для целей формирования компетенции 

профессионального онлайн взаимодействия. Элек-

тронный ресурс представлен в конструкторе инди-

видуальных образовательных траекторий в систе-

ме дистанционного обучения и содержит элек-

тронные анкеты (рефлексивную и для целей само-

оценки), лекционные материалы в электронном 

виде, а также автоматизированные тесты. Допол-

няющий печатный ресурс содержит гиперссылки 

на все элементы электронного ресурса, а также 

упражнения и задания комплексного характера 

для фазы присутствия, а именно: профессиональ-

но-ориентированные упражнения; практические 

задания по анализу и синтезу профессионального 

дискурса; практические задания по применению 

средств ИКТ в обучении; а также проектные зада-

ния по разработке электронных образовательных 

ресурсов для целей обучения. 

Процессуальный уровень модели также связан 

с положениями контекстного обучения и включает 

в себя организационные формы и виды работ в 

процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов. К организационным формам относятся 

аудиторная и внеаудиторная работа со студентами 

педагогических направлений подготовки, работа с 

применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, а также кон-

тролируемая самостоятельная работа. Виды рабо-

ты представлены упражнениями и практическими 

заданиями для фазы присутствия. 

Оценочный уровень структурно-

технологической модели формирования компе-

тенции профессионального онлайн взаимодей-

ствия в том числе опирается на положения кон-

текстного обучения и представляет средства оцен-

ки сформированности искомой компетенции, а 

именно: входное электронное автоматизированное 

тестирование на определение исходного уровня 

сформированности компетенции; рефлексивное 

анкетирование, определяющее уровень мотивации 

студентов к обучению в рамках электронной обра-

зовательной среды и в формате смешанного обу-

чения; анкетирование, направленное на самооцен-

ку сформированности компетенции онлайн взаи-

модействия; промежуточное электронное автома-

тизированное тестирование, направленное на кон-

троль сформированности компонентов компетен-

ции профессионального онлайн взаимодействия;  

итоговая  комплексная диагностика  сформиро-

ванности компетенции профессионального онлайн 

взаимодействия на основе анализа сформирован-

ности индикаторов достижения компетенции. 

Методологический, содержательно-дидактичес-

кий и процессуальный уровни указывают на по-

следовательные этапы формирования искомой 

компетенции, а именно: когнитивный этап, на ко-

тором осуществляется формирование знаниевой 

основы целевых ориентиров будущей профессио-

нальной деятельности; деятельностно-имитатив-

ный этап, актуализирующий формирование уме-

ний профессионального онлайн взаимодействия на 

уровне усвоенных знаний и их применения в ре-

продуктивно-продуктивном формате; а также дея-

тельно-творческий этап, на котором происходит 

продуктивное, творчески осмысленное примене-

ние всех сформированных знаний и умений. 

Перечисленные формы работ и средства оценки 

нацелены на формирование и диагностику трех 

групп знаний и умений, а именно: знания и уме-

ния, связанные с иностранным языком в профес-

сиональной коммуникации; знания и умения, свя-
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занные с методикой преподавания; знания и уме-

ния, связанные с использованием средств ИКТ в 

обучении. Указанные взаимосвязанные группы 

знаний и умений составляют иноязычную профес-

сиональную коммуникативную компетенцию и 

информационно-коммуникационную компетен-

цию педагога. Отраженная в структурно-

технологической модели интегративность указан-

ных компетенций, связанных также с методиче-

скими аспектами будущей профессионально дея-

тельности, рождает новое понятие – компетенцию 

профессионального онлайн взаимодействия. 

Представленная структурно-технологическая 

модель является визуализацией технологии фор-

мирования компетенции профессионального он-

лайн взаимодействия в рамках профессиональной 

подготовки будущих педагогов на уровне маги-

стратуры. Она позволяет учитывать как внутрен-

ние, так и внешние мотивы обучающихся, исполь-

зовать современные методологические подходы, а 

также эффективно организовывать процесс про-

фессиональной подготовки студентов педагогиче-

ских направлений подготовки. Предлагаемая мо-

дель может быть использована при разработке 

программ основного образовательного процесса 

вузов, программ профессиональной переподготов-

ки, а также программ повышения квалификации. 
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Structural and technological model of forming professional 

online interaction competence in pedagogical students 

 

Abstract: this article considers the technology and the model that visualizes it, focused on the formation of the 

competence of professional online interaction in pedagogical students. The author proposes a structural-

technological model that includes all components that work at five levels, including motivational-target, methodo-

logical, content-didactic, procedural and evaluative. The competence of professional online interaction combines 

knowledge and skills related to a foreign language, teaching methods and ICT, and is an important component of 

the professional repertoire for future educators working with e-learning and distance learning formats. The article 

describes the approaches, methods, principles and teaching aids used at each stage of competence formation, and 

also provides a logical sequence of stages. The author also considers the modeling of technology and offers elec-

tronic and complementary traditional didactic resources to achieve the goals of technology. The use of these tech-

nology and its structural and technological model will allow future educators to successfully work with students 

online and develop electronic learning tools. The author notes that the technology is based on the provisions of con-

textual learning, integrates various approaches to learning and allows pedagogical students to form the competence 

of professional online interaction that is relevant today. 

Keywords: online interaction; professional online interaction; professional training of teachers; pedagogical 

students 
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Введение 

В настоящее время в Казанском филиале Рос-

сийского государственного университета правосу-

дия и Казанском (Приволжском) федеральном 

университете реализуется Рабочая программа 

учебных занятий по физической культуре и спор-

ту, которая предусматривает, кроме всего прочего, 

поэтапное развитие «общей и профессионально 

направленной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность сту-

дента к будущей профессии» [1, 2, 4]. Согласно 

этой программе, студентам предоставляется воз-

можность не менее двух раз в неделю посещать 

методико-практические занятия по основной и до-

полнительной тематике, изучать учебный матери-

ал дистанционно с применением современных ин-

формационных технологий, выступать (на основе 

заблаговременно выданных заданий) в роли руко-

водителя части занятия или всего занятия по раз-

личным видам спорта, пользоваться всем необхо-

димым перечнем методико-практических заданий 

по физической культуре и спорту для самостоя-

тельной работы [3, 5, 7]. Контроль над освоением 

учебного материала методико-практических заня-

тий по физической культуре производится с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы [4, 6, 

8]. Однако посещаемость занятий по физической 

культуре студентами вузов катастрофически пада-

ет. 

Цель исследования 

Выявить причины отсутствия студентов разных 

вузов на занятиях физической культурой. 

Методика и организация исследования 

Методом исследования явился социологиче-

ский опрос и анализ литературных данных. В ис-

следование приняли участие студенты 1 и 3 курсов 

Казанского филиала Российского государственно-

го университета правосудия (КФ РГУП) и Казан-

ского (Приволжского) федерального университета 

(КФУ). Всего 587 человек. Гендерных различий не 

делали. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На вопрос «Почему вы посещаете занятия фи-

зической культуры?» Большинство студентов обо-

их вузов ответили – ради зачёта (68%). Студенты 

КФУ 16% сказали, что хотят поправить здоровье 

посещая занятия, 10% студентов – ради спортив-

ных игр во время занятия, хотя улучшить свою 

фигуру и развить силу – 6%. Студенты КФ РГУП 

высказали несколько другое мнение. 21% посе-

щают занятия физической культурой ради спор-

тивных игр и 11% хотят заниматься упражнения-
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ми на гибкость. Это различие, на наш взгляд, свя-

зано с условиями проведения занятий. Если в КФУ 

занятия по физической культуре проходят в ос-

новном по интересам студентов, с первых занятий 

они определились по желанию заниматься видом 

физкультурной деятельности, то в КФ РГУП усло-

вия проведения занятий существенно ограничены. 

Вопрос «В чём причина непосещения занятий 

физической культурой» выявил следующее. Нет 

индивидуального похода к студентам подтвердили 

21% студентов КФУ, не удовлетворены состав-

ленным расписанием 52% студентов, 10% респон-

дентов не имеют возможности самостоятельного 

выбора программ, мало игровых форм проведения 

занятия сказали 17%. Значительно отличаются от-

веты студентов КФ РГУП от мнения студентов 

КФУ. Лишь 8% студентов КФ РГУП считают, что 

мало спортивных игр на занятиях физической 

культурой, 42% не удовлетворены расписанием 

занятий, 24% студентов не нравится, что нет само-

стоятельного выбора программ подготовки и не 

довольны отсутствием индивидуального подхода – 

26% студентов. Следовательно, отсутствие разных 

по назначению спортивных залов в КФ РГУП яв-

ляется основной причиной непосещения занятий 

физической культурой студентами. 

На вопрос «Влияет ли личность преподавателя 

на посещаемость занятий?» студенты обоих возов 

ответили конечно «Да» – 86%. Вопрос «Дистанци-

онное обучение по физической культуре является 

альтернативой очного обучения?» не вызвал за-

труднения у опрашиваемых. Студенты КФУ счи-

таю, что да можно часть занятий проводить в ди-

станционном режиме 65%, остальные 35% студен-

тов отрицательно относятся к идее проведения 

занятий в дистанционном формате. У студентов 

КФ РГУП отличное мнение от коллег из КФУ. 

72% готовы заниматься физической культурой 

дистанционно и лишь 28% студентов хотят зани-

маться очно с преподавателем в зале. 

Вопрос «Занимаетесь ли вы самостоятельно 

физической культурой помимо учебных заня-

тий?». Студенты КФУ честно признались нет – 

37%, занимаются не менее 2 раз в неделю в трена-

жёрном зале ответили 35%, только в выходные 

дни – 12% и 16% студентов самостоятельно дела-

ют утром зарядку. 43% студентов КФ РГУП не 

занимаются самостоятельно физкультурной дея-

тельностью ни в какой форме. 12% занимаются 2 

раза в неделю в тренажёрном зале, 25% только в 

выходные дни находят время для занятий и 20% 

регулярно делают зарядку. Таким образом, боль-

шая часть студентов обоих вузов не уделяют 

должного внимания физической культуре в своей 

жизни. Хотя в государственных при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

даны рекомендации к недельному двигательному 

режиму молодых людей. Согласно нему утренняя 

гимнастика должны быть не менее 140 минут, обя-

зательные учебные занятия в образовательной ор-

ганизации 9 минут, двигательная деятельность в 

процессе учебного дня 75 минут, внеурочные за-

нятия в спортивных секциях 120 минут, самостоя-

тельные занятия физической культурой 120 минут. 

Выводы 

Студенты посещают учебные занятия по физи-

ческой культуре в основном ради зачёта, оценки. 

Основными причинами пропуска занятий являют-

ся неудобное расписание, отсутствие индивиду-

ального подхода, недостаток спортивных игр на 

учебных занятиях. 37 % студентов не занимаются 

самостоятельно физической культурой и спортом. 
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Введение 

После перехода школьного образования на ис-

пользование электронных ресурсов и сервисов, в 

том числе в связи с проектом Московская элек-

тронная школа, большое количество научных ра-

бот было посвящено связанным с этим сложно-

стям в деятельности преподавателей [2-5]. 

В связи с этим, мы бы хотели рассмотреть во-

прос, связанный с обучением будущих педагогов 

общим образовательным технологиям, без кото-

рых будет невозможно осуществлять педагогиче-

скую деятельность в современной школе. Пробле-

мы и вопросы, связанные с обучением некоторым 

образовательным технологиям, рассматривались, 

например, в следующей работе [6]. 

В данной работе поднимается вопрос об изуче-

нии современных образовательных технологий в 

совокупности и обсуждении подходов к обучению 

им будущих педагогов в процессе подготовки в 

магистратуре, а также связь данного вопроса с 

формированием ИКТ компетентности будущих 

преподавателей. В статье представлены два, на 

наш взгляд, наиболее эффективных и качествен-

ных, подхода для решения поставленной задачи. 

Изложение основного материала статьи 

Обучение общим образовательным технологи-

ям, по нашему мнению, должно проходить в рам-

ках отдельного предмета при подготовке будущих 

педагогов в магистратуре направления 44.04.01. 

педагогическое образование, о чем более подроб-

но было сказано в выводах к прошлым статьям на 

данную проблематику [7, 8]. 

На наш взгляд, данный вопрос может быть рас-

смотрен двумя способами: 

1) Программно-проектный подход; 

Данный подход отличается тем, что для сту-

дентов, в том или ином виде, организован доступ в 

Московскую электронную школу и ее программы 

и сервисы в качестве авторов, и они могут сохра-

нять свои разработки в системе. В связи с этим 

больше занятий будет посвящено практическим 

заданиям, разработке сценариев уроков и их об-

суждению между студентами. Меньше занятий, по 

сравнению со вторым подходом, уделено теорети-

ческим материалам, разбору возможностей Мос-

ковской электронной школы и электронного жур-

нала, а также виртуальным лабораториям и про-

чим образовательным технологиям [2, 4, 6]. 

Главное в данном подходе – научить будущих 

педагогов взаимодействовать с Московской элек-

тронной школой и создавать качественные сцена-

рии уроков, а также способствовать развитию пе-

дагогических дискуссий по самым разным вопро-

сам в студенческом коллективе. 

Примерный тематический план занятий при 

данном подходе может выглядеть следующим об-

разом (табл. 1): 
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Таблица 1 

План занятий в рамках Программно-проектного подхода 

№ Тема 

1. История развития образовательных технологий в РФ и мире 

2. Интерфейс МЭШ 

3. Сценарий урока 

4. Практическое занятие №1. Фрагмент сценария урока 

5. Практическое занятие №2. Сценарий урока (часть 1) 

6. Практическое занятие №3. Сценарий урока (часть 2) 

7. Обсуждение работ 

8. Виртуальные лаборатории МЭШ 

9. Другие образовательные технологии 

10. Итоговый проект 
 

2) Историко-информационный подход; 

Данный подход стоит применять, если описан-

ный выше доступ в Московскую электронную 

школу и её программы и сервисы отсутствует по 

техническим или любым другим причинам. 

В этом случае особое внимание, по нашему 

мнению, следует уделить многообразию системы 

Московской электронной школы. В отличие от 

первого подхода, мы можем подробно рассмотреть 

все сервисы с теоретической точки зрения, а 

именно: 

1) Создание сценариев урока; 

2) Виртуальные лаборатории; 

3)  Электронный журнал: 

 Планируемые результаты урока; 

 Поурочные планы и календарно-

тематическое планирование; 

 Домашние задания (в том числе цифровые 

домашние задания). 

4) Библиотека Московской электронной 

школы. 

Примерный тематический план занятий при 

данном подходе может выглядеть следующим об-

разом (табл. 2): 

Таблица 2 

План занятий в рамках Историко-информационный подход 

№ Тема 

1. История развития образовательных технологий в РФ и мире 

2. Интерфейс МЭШ 

3. Сценарий урока  

4. Виртуальные лаборатории МЭШ 

5. Электронный журнал. Общие сведения 

6. Планируемые результаты урока 

7. Поурочные планы и календарно-тематическое планирование 

8. Практическое занятие. Сценарий урока 

9. Обсуждение работ 

10. Другие образовательные технологии 
 

Данный подход является теоретическим и рас-

считан на то, что будущие преподаватели смогут 

эффективно использовать полученные знания в 

своей работе после окончания обучения в маги-

стратуре. 

На наш взгляд, ни один из подходов, на данный 

момент, не является универсальным, и этот вопрос 

требует дальнейшего уточнения. Проблему обуче-

ния будущих преподавателей общим образова-

тельным технологиям и подходы к ее решению 

следует рассматривать в совокупности с пробле-

мой формирования ИКТ компетентности будущих 

преподавателей в процессе подготовки в маги-

стратуре. В зависимости от профильного предме-

та, уровня группы и прочих факторов, в том числе 

отсутствия или наличия доступа к сервисам Мос-

ковской электронной школы (об этом подробно 

было сказано выше), преподаватель может соче-

тать лучшее из двух подходов на свое усмотрение. 

Будущий педагог должен владеть как хорошим 

представлением о возможностях современных об-

разовательных технологий, так и умением их при-

менять, потому оба представленных подхода бу-

дут полезны (Д.В. Добровенскис, Н.В. Соловьева, 

Ю.В. Сорокопуд)  

В конечном итоге это обеспечивает необходи-

мость и актуальность предложенного обучения 

для будущих педагогов [3]. 
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Представленный материал будет полезен бу-

дущим преподавателям основной школы, а также 

преподавателям высших учебных заведений для 

обучения будущих педагогов работе с образова-

тельными технологиями и формированию ИКТ 

компетентности в целом. 

Данная работа, с нашей точки зрения, перспек-

тивна для дальнейшего исследования по вопросу 

составления подробной программы учебного 

предмета в магистратуре, задачами которого будет 

являться: 

1) формирование информационной грамотно-

сти и ИКТ компетентности будущего педагога в 

период подготовки в магистратуре; 

2) обучение современным образовательным 

технологиям, в том числе работе с онлайн-

курсами; 

3) изучение профильных сервисов, полезных в 

работе педагога; 

4) изучение инструментов, полезных в допол-

нительном образовании. 

Более подробно об этом было сказано в наших 

прошлых работах [7, 8]. Особенно важно, по 

нашему мнению, в дальнейшем рассмотреть сле-

дующие связанные с этим вопросы: 

1) связь данного предмета с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего образования [9]; 

2) место в образовательном процессе и связь 

с другими дисциплинами; 

3) количество часов, которые необходимо 

выделить для освоения данной дисциплины; 

4) необходимое материально-техническое 

обеспечение (программы, сервисы, компьютерная 

аудитория и т.п.). 

Эти вопросы мы планируем изучать в даль-

нейшем. 

 В то же время хотелось бы отметить и тот 

факт, что владение современными образователь-

ными технологиями является  крайне важным по-

казателем профессиональной компетентности 

преподавателя высшей школы. Об этом неодно-

кратно говорится в процессе обучения будущих 

преподавателей в условиях магистратуры и аспи-

рантуры и создаются условия для этого [1]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 

каждый преподаватель имеет свой набор уникаль-

ных личностных характеристик (темперамент, 

психотип, тон голоса, громкость голоса, подход к 

выработке суждений и пр.), поэтому он должен 

адаптировать свою модель работы со студентами и 

донесения информации до них так, чтобы при 

имеющихся личностных характеристиках делать 

это максимально успешно (О.С. Прилепских, Т.П. 

Айсувакова, Ю.В. Сорокопуд) [5]. 

Как показали наши опросы, проведённые в 

Московском финансово-промышленном универ-

ситете «Синергия», идеального преподавателя ха-

рактеризует тот факт, что по итогам освоения 

предметного курса он должен оставлять в головах 

студентов необходимую базовую информацию о 

предмете, вырабатывать у них способность анали-

зировать процессы внутри предмета, строить и 

объяснять внутри него логические взаимосвязи и 

также уметь найти необходимые для этого источ-

ники информации. Безусловно, это невозможно 

без владения преподавателем современными обра-

зовательными технологиями 

Выводы 

В целом можно отметить, что преподаватель 

высшей школы с высоким уровнем профессио-

нальной компетентности: 

˗ имеет сформированные необходимые 

цифровые навыки, умение вести онлайн-занятия и 

делать интересные интерактивные лекции; 

˗ умеет найти индивидуальный подход к 

аудитории, лаконично и понятно ответить на 

вопросы отдельных не всегда усваивающих 

материал с первого раза студентов;  

˗ способен развивать студентов и, с 

помощью современных технологий, выводить 

студентов на новый уровень, способствовать 

развитию с у них мыслительно-аналитических 

навыков. 

При этом важно использовать современные 

формы обучения, такие как онлайн-курсы, вебина-

ры и другие формы дистанционного обучения. Это 

позволяет студентам получать знания из любой 

точки мира и обучаться в своем темпе при соот-

ветствующих созданных условиях, важным из ко-

торых является сформированная инфокоммуника-

ционная компетентности профессорско-

преподавательского состава (Н.У. Ярычев) [10]. 

В этой связи крайне важным является необхо-

димость учитывать индивидуальные потребности 

студентов, их уровень знаний и интересы. Препо-

даватель должен быть готов адаптировать методи-

ку обучения под каждого студента, чтобы обеспе-

чить максимальный эффект от обучения. 

Наконец, важно обеспечить постоянную обрат-

ную связь со студентами, чтобы понимать, что они 

усвоили и где нужно сделать упор на дополни-

тельном обучении. Это поможет улучшить мето-

дику преподавания экономических дисциплин и 

повысить качество образования в целом. 
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Основы проектирования образовательных программ в кадетском образовании 

 

Аннотация: единство и многообразие кадетского образования в Российской Федерации обеспечивается 

общими основами проектирования кадетских образовательных программ. При этом на современном этапе 

продолжаются попытки концептуального оформления кадетского образования. Особенности кадетских 

образовательных программ заключаются в использовании для воспитания подрастающего поколения 

педагогических потенциалов военной культуры, военно-профессиональной деятельности и специальной 

военизированной среды на основе традиционных культурных кодов. Подчиняясь общим принципам 

проектирования образовательных программ дополнительного образования детей, кадетские 

образовательные программы уже на этапе проектирования имеют особенности проектных замыслов, 

целеполагания, отбора содержания, форм и методов работы. У них особые процессуальные 

характеристики, которые раскрываются в научной статье через изменения социальной ситуации развития 

личности. 
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Современный этап развития кадетского 

образования в Российской Федерации характери-

зуется попытками его очередного концептуаль-

ного оформления, научным поиском решений, 

позволяющих объединить традиционные и 

инновационные форматы, предложить новые 

возможности и максимально использовать 

потенциалы кадетского образования в воспитании 

подрастающего поколения. Зародившись в России 

почти 300 лет назад, кадетское образование 

изначально «выходило за рамки» исключительно 

подготовки военных кадров. В различные времена 

оно выполняло миссии формирования 

государственных элит, подготовки кадров 

государственной службы, компенсации 

социальных проблем детей и т.д. Кадетское 

образование играло существенную роль в 

имперской, затем национальной и, в последствие 

региональной политики государства. Сегодня 

масштабы и качество этой педагогической 

системы дают возможность ожидать от кадетского 

образования социокультурных эффектов через 

развитие человеческого потенциала молодежи – 

интегративного свойства поколения молодых 

людей, готовых к присвоению субъектности в 

общественной жизни [1, 2]. 

Наряду с социокультурным развитием терри-

торий и сохранением культурно-исторических 

традиций, новыми концептуальными идеями в 

развитии кадетского образования вполне могут 

стать: 

- удовлетворение широкого круга образо-

вательных потребностей личности (познаватель-

ных интересов в технической, технологической, 

социальной области, потребностей в 

определенных видах физической, интеллекту-

альной, психической и социальной активности); 

- создание ситуаций самоактуализации и 

самопроверки, самореализации и 

самоутверждения обучающихся; 

- обеспечение возможности выполнять 

социально значимую и ответственную 

деятельность (в т.ч. за счет подготовки себя к 

защите Отечества); 

- организация ценностно-смыслового обмена с 

носителями социального опыта патриотического 

служения и многое другое. При этом, выбор 

военно-профессиональной деятельности в 

качестве сферы профессиональной и личностной 

самореализации – это не условие «вступления» в 

кадетское образования, а результат личностного 

развития, полученный уже в процессе освоения 

программы. Заметим, что перечисленные позиции 

значительно шире «… подготовки к военной 

службе» [3], установленной Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в качестве системного признака 
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кадетского образования, но никак не противоречат 

закону. 

Военная культура, военизированная среда и 

военно-профессиональная деятельность обладают 

определенными потенциалами воспитания и 

развития личности общественно значимого типа 

(базовые и модальные черты). Воспитание в 

кадетском образовании личности общественно 

значимого типа способно оказать влияние на 

человеческий потенциал молодежи воспроизво-

дить социокультурные эффекты развития 

территорий, отвечающие социальному заказу. В 

структуре общего образования кадетское 

образование имеет равную с другими системами 

ответственность за формирование 

«инновационных, культурных, биосоциальных 

свойств, способностей и ресурсов … (молодежи), 

присвоение (ею) социальной субъектности» (В.А. 

Лапшин [2]). Специфическое влияние кадетского 

образования на человеческий потенциал молодежи 

имеет, как минимум, три основных механизма: 

конструирование идентичности, рекрутирование 

культурной и интеллектуальной элит, создание 

социальных лифтов. Прогнозирование 

социокультурных эффектов кадетского 

образования и исследование механизмов 

изменения социокультурной ситуации через эту 

педагогическую систему позволяют определить 

границы возможного и поставить цели развития 

кадетского образования в Сибири, как основу его 

очередного концептуального оформления. 

Развитие кадетского образования, в одном из 

вероятных вариантов, представляет собой 

«настройку» педагогической системы таким 

образом, чтобы: 

- в контексте институционализации кадетское 

образование приобретало свойство выполнять 

социальный заказ и воспроизводить ожидаемые 

эффекты социокультурного развития общества; 

- в контексте деинституционализации оно 

аккумулировало инновационный опыт и 

оказывало влияние на становление 

образовательной политики в области кадетского 

образования в Российской Федерации. Единство 

организационно-педагогических и управленческих 

решений (программы развития кадетского 

образования) может быть достигнуто на единых 

концептуальных основах, к которым относятся и 

особенности проектирования кадетских 

образовательных программ. 

Идеи широкого социокультурного смысла 

кадетского образования еще ожидают своей 

научной разработки, однако, их реализация на 

практике – уже довольно частое явление. 

Обобщение педагогического опыта проектиро-

вания кадетских образовательных программ 

вполне возможно, если не на уровне 

закономерностей, то, как минимум на уровне 

рекомендаций педагогам – проектировщикам, на 

уровне психолого-педагогических и организа-

ционных установок, создающих исследова-

тельское самоопределение. 

Кадетская образовательная программа – 

организационно-содержательная единица кадетс-

кого образования, обеспечивающая его единство и 

многообразие. По своей сути, она остается 

технологическим комплексом, объединяющим 

содержание, формы, методы и средства, 

программы взаимодействия и т.д., ориенти-

рованным на целесообразные изменения личности 

[4]. Проектирование кадетских образовательных 

программ ориентируется на три принципа: 

- дополнительности, согласно которому, 

кадетское образование не планируется в отрыве от 

общего, согласуется с его целями, а создание 

кадетских образовательных программ 

предполагает расширение возможностей личности 

и устранение дефицитов воспитательных 

возможностей общего образования соответству-

ющей ступени; 

- приоритета образовательных потребностей и 

потребностей социализации личности над 

кадровыми задачами видов государственной 

службы; 

- многоуровневого контакта с военно-

профессиональной деятельностью. Реализация 

последнего принципа на практике дает 

принципиальную возможность существования не 

только кадетским корпусам и училищам, но 

многочисленным кадетским классам и 

объединениям кадетской направленности, 

предъявляющим гораздо меньшие требования к 

ресурсу, но почти не имеющим входных порогов и 

ограничений. 

Особенности проектирования кадетских 

образовательных программ проявляются, прежде 

всего, в проектных замыслах, в целеполагании, 

отборе содержания и планировании 

педагогического взаимодействия с кадетом. 

Замысел педагогического проекта, как правило, 

связан с определением тех изменений личности, 

которые с наибольшей вероятностью могут быть 

достигнуты в условиях конкретного образователь-

ного процесса, а также психологических 

механизмов развития личности и педагогических 

средств, позволяющих их активировать. В случае с 

кадетским образованием проектные замыслы, как 

правило, включают идеи и решения, позволяющие 

использовать для личностного развития кадета 

воспитательные потенциалы: военной культуры, 

военно-профессиональной деятельности и 

военизиро-ванной среды. 
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Военная культура опредмечивает социокуль-

турный опыт вооруженной защиты Отечества, 

отражающийся в ценностях, нормах, образцах и 

пр. компонентов. Его распредмечивание в 

кадетских образовательных программах 

предполагает, что: 

- ценности военной культуры (патриотизм, 

служение, самоотверженность, честь, достоинство 

и пр.) предъявлены кадету через действующие 

этические кодексы (кодекс чести кадета); 

- нормы военной культуры (войсковое 

товарищество, взаимовыручка, взаимоуважение, 

дисциплина и пр.) осваиваются им в процессе 

практического использования при условии 

добровольного принятия; 

- с образцами военной культуры кадет 

знакомится при соблюдении ритуалов и традиций, 

в процессе ценностно-смыслового обмена с 

военнослужащими и ветеранами. Особое значение 

в использовании потенциалов военной культуры 

имеют процессы культурной идентификации 

кадета на основе добровольного и свободного 

выбора ценностей, норм, образцов военной 

культуры среди множества современных 

альтернатив. 

Военно-профессиональная деятельность – одна 

из самых наукоемких, разнообразных, технически 

и технологически насыщенных человеческих 

практик, она предполагает высокое физическое, 

психическое и интеллектуальное напряжение 

субъекта. Проектирование кадетских 

образовательных программ обеспечивает 

использование этих характеристик для 

расширения пространства самоопределения и 

самореализации, предоставления в распоряжение 

кадета дополнительных ресурсов саморазвития. 

Кроме того, каждая кадетская образовательная 

программа может и, наверное, должна нести в себе 

профориентационную нагрузку, поскольку 

военная службы и другие виды государственной 

службы представляют собой перспективную сферу 

профессиональной самореализации, но только в 

том случае, если профессиональный выбор 

обоснован [5]. 

Кадетские образовательные программы 

реализуются в условиях специальной военизи-

рованной среды, опосредующей педагогические 

воздействия на личность постоянно (например, в 

кадетских корпусах, суворовских военных 

училищах и равных им образовательных 

организациях), или же моделируемой только при 

непосредственной реализации образовательной 

программы (например, в профильных или сетевых 

классах общеобразовательных организаций). 

Военизированная среда сочетает в себе черты 

школьной и военной (насколько это возможно и 

целесообразно) среды, транслирует в 

адаптированном виде отношения военного 

социума, создает уклад жизни [6]. Ключевое 

значение, при этом, имеет не столько предметно-

пространственное, событийное, поведенческое, 

информационное и др. виды окружения кадета, а 

то, как они принимает их во внутренний план, в 

субъективную среду, какие смыслы вкладывает и 

как использует для личностного развития [7]. 

Таким образом, замысел кадетской 

образовательной программы, кроме традиционных 

разделов, должен содержать педагогические 

решения о том, как использовать для развития 

личности потенциалы военной культуры, военно-

профессиональной деятельности и 

военизированной среды. 

Программы кадетского образования относятся 

к общеразвивающим или предпрофессиональным 

программам дополнительного образования детей. 

Педагогическое целеполагание (та его сторона, 

которая связана с целенаправленным и 

закономерным развитием личности) осущест-

вляется в соответствие с принципом 

дополнительности общему образованию соответ-

ствующей ступени. Федеральные государственные 

стандарты общего образования сегодня выступают 

единственной правовой нормой, определяющей 

общественно значимый тип личности, однако, 

наполнение личностных характеристик 

конкретными значениями может осуществляться 

на основе исторического образа кадета и его 

современной интерпретации. Образ кадета 

сохраняется и развивается в общественном 

сознании наукой, искусством, педагогической 

практикой. 

Основу содержания кадетских образовательных 

программ образует социокультурный опыт 

вооруженной защиты Отечества, накопленный 

Вооруженными силами Российской Федерации и 

другими видами государственной службы. Он 

представляет собой результат исторической 

селекции «… форм осуществления деятельности, 

показавших свою приемлемость не только с точки 

зрения непосредственной утилитарной 

эффективности, но и в поддержании требуемого в 

существующих условиях уровня социальной 

консолидированности сообщества и его 

функциональных сегментов и подсистем, 

устойчивости организационных форм и 

эффективности процессов регуляции коллек-

тивной жизнедеятельности» [8, с. 25]. Содержание 

любой программы естественно не сопоставимо с 

массивом социокультурного опыта по объему, но 

идентично ему по структуре. В процессе 

проектирования содержание целесообразно 

руководствоваться критериями: 
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- отражения идеи государственного 

патриотизма, служения Отечеству, приоритета 

блага Отечеству над индивидуальными 

интересами и потребностями личности; 

- педагогической целесообразности 

использования в контексте формирования 

социального опыта личности (опыта познания, 

репродуктивной и творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного отношения [9]); 

- адаптированности (соответствие возрастным, 

психофизиологическим, социальным особен-

ностям аудитории, нормам и этике 

педагогического взаимодействия с 

несовершеннолетними обучающимися, состояние 

здоровья и иным факторам). 

Опытная концепция предполагает, что 

проектируемое содержания формирует четыре 

грани социального опыта личности. Массивы 

военной культуры: наука, искусство, накопленные 

знания, технологии, опыт отношений, 

материальные объекты культуры и многое другое 

представляют собой объект познания и, 

соответственно, способны формировать опыт 

познавательной деятельности кадета. 

Проектировщики кадетских образовательных 

программ могут оперировать знаниями и 

представлениями в области: 

- истории военного дела и исторического 

опыта; 

- технической и технологической стороны 

военного дела, военно-научной и военно-

промышленной сферы; 

- военной политики (в той мере, в которой она 

разрешены для несовершеннолетнего 

обучающегося); 

- военно-социальной сферы, профессиональных 

отношений. Отдельно следует выделить знания и 

представления о современном военнослужащем, 

требованиям, которые военно-профессиональная 

деятельность предъявляет защитнику Отечества. 

Технологии, сложившиеся формы и методы 

военно-профессиональной деятельности, даже при 

их освоении в сокращенном и адаптированном 

виде, дают возможность формировать опыт 

репродуктивной деятельности. Большинство из 

них предполагает интенсивную психическую, 

физическую и интеллектуальную активность, 

действия в достаточно сложной обстановке, 

волевые усилия и напряжение. Практические 

действия, при их правильной организации, 

сопровождаются повышенным интересом со 

стороны обучающихся, осуществляются в зоне 

ближайшего развития кадета. Коллективная по 

своему характеру, военно-профессиональная 

деятельность предполагает общение и социальное 

взаимодействие обучающихся. При 

проектировании содержания, таким образом, 

может быть использован социокультурный опыт, 

формирующий и развивающий навыки и умения: 

- прикладные и военно-прикладные; 

- физической культуры и здорового образа 

жизни, организации режима жизнедеятельности; 

- рефлексии личностного развития, 

самоорганизации и самоуправления; 

- социальные, коммуникативные, умения и 

навыки социального взаимодействия. 

Для формирования опыта творческой 

деятельности наиболее целесообразно 

использовать проблематику военной науки и 

отношений в сфере безопасности. На ее основе, в 

соответствие возрасту и уровню подготовки, в 

содержании кадетской образовательной 

программы моделируются ситуации познания и 

творчества, самоактуализации и самоутверждения, 

саморазвития. 

Наконец, социокультурный опыт военно-

профессиональной деятельности дает 

возможность формировать у обучающихся 

собственный опыт эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям и процессам окружающей 

действительности. Моральная проблематика 

военной службы дает возможность моделировать 

ситуации свободного нравственного выбора и 

отношения к другому. 

Кадетские образовательные программы 

организуют деятельность освоения, использования 

и творческого преобразования социокультурного 

опыта защиты Отечества, в которой принимают 

участие педагоги, действующие военнослужащие 

и ветераны, другие субъекты. Процессуальные 

характеристики программ могут объясняться через 

явление «социальная ситуация развития» [10]. В 

процессуальном плане проектируются, как 

объективные отношения кадета с военной 

культурой, военно-профессиональной деятель-

ностью и военизированной средой, так и 

педагогическое взаимодействие, обеспечивающее 

его субъективное отношение к внешнему миру 

[11]. 

Изменение социальной ситуации развития 

обучающегося в процессе реализации кадетской 

образовательной программы происходит в три 

этапа: 

- этап адаптации (Я и военно-

профессиональная деятельность), предполагает 

гармонизацию личности с культурой, средой и 

деятельностью, внешне обусловленное принятие 

ценностей, норм и требований, соотнесение своего 

поведения с остальными субъектами; 

- этап индивидуализации (Я в военно-

профессиональной деятельности) характеризуется 

осознанием инструментальной ценности внешнего 
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мира, системы социальных связей и отношений, 

использования их для самореализации и 

достижения личных целей; 

- этап интеграции (Я для военно-

профессиональной деятельности) связан с 

принятием предъявленных компонентов военной 

культуры, военизированной среды и военно-

профессиональной деятельности во внутренний 

план личности, формирование к ним ценностного 

отношения. На данном этапе личность переживает 

противоречие между собой и предъявляемыми 

образцами, эталонами. Результатом становятся 

новообразования личности, вступающие в 

противоречие со сложившейся ситуаций 

социального развития и обеспечивающие ее 

качественное изменение. В новом качественном 

состоянии объективно существующий, 

социальный мир воспитанника не меняется, 

однако, претерпевает изменения его субъективное 

восприятие и переживание. 

Проектирование программ кадетского 

образования, таким образом, имеет свои 

собственные особенности. Их учет в проекте, с 

одной стороны, предусматривает оптимальное 

использование исторических традиций кадетского 

образования и воспитательных потенциалов 

военно-профессиональной деятельности, а, с 

другой стороны, обеспечивает социокультурные 

эффекты образования в современных условиях. 
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Педагогические инновации «Образования 4.0» в контексте развития технологий 

 

Аннотация: в данном исследовании проводится системный анализ научной литературы для идентифи-

кации инновационных педагогических подходов в концепции «Образование 4.0» и их роли в развитии тех-

нологий образования. Педагогические инновации играют центральную роль, помогая создать современную, 

гибкую и эффективную образовательную систему, которая отвечает вызовам современного мира. Они спо-

собствуют развитию новых подходов к обучению, взаимодействию и оценке знаний, учитывая индивиду-

альные потребности студентов и использование ими современных технологий, помогают создать более ак-

тивное, интерактивное и практическое обучение, а также способствуют развитию навыков, необходимых 

для успеха в цифровой эпохе, содействуют развитию критического мышления, творческого решения про-

блем, коммуникационных навыков, сотрудничества и самоорганизации, что является важным в современ-

ной экономике и обществе. Кроме того, педагогические инновации помогают улучшить доступность обра-

зования, сократить географические и финансовые преграды, обеспечивая возможность обучения в любом 

месте и в любое время. Они способствуют развитию инклюзивной среды и равенству в образовании, от-

крывая возможности для студентов со всего мира. Выводы о роли педагогических инноваций в «Образова-

нии 4.0» подчеркивают их важность в создании современной образовательной среды, которая отвечает по-

требностям и ожиданиям студентов в цифровой эпохе. Они не только улучшают качество образования, но и 

помогают развить навыки, необходимые для успешной адаптации и преуспевания в быстро меняющемся 

мире. 
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Концепция «Образование 4.0» несет в себе 

определенные технологические стратегии [2, с. 

52], направленные на наращивание качества со-

временного образования с помощью развития у 

учащихся когнитивных [10, с. 207], социальных [6, 

с. 122], межличностных [1, с. 290] и технических 

навыков [5, с. 272], используя для этого ресурсы и 

источники, базирующиеся в сети Интернет, такие 

как: вебинары, онлайн-курсы, видео-лекции и т.д. 

[17, с. 31]. 

Концепция «Образование 4.0» обозначает про-

грессивные подходы и стратегии, которые внед-

ряются в образовательные процессы с использова-

нием современных информационных и коммуни-

кационных технологий, таких как компьютеры, 

интернет, мобильные устройства и программное 

обеспечение, для улучшения образовательного 

процесса [9, с. 73]. Сюда можно включить онлайн-

курсы, электронные учебники, мультимедийные 

материалы и дистанционное обучение [15, с. 

8311]. 

Одним из аспектов «Образования 4.0» можно 

назвать индивидуализацию обучения, а именно: 

адаптацию образовательных программ и методов 

обучения к индивидуальным потребностям и спо-

собностям каждого отдельно взятого ученика [14, 

с. 359]. Современные технологии позволяют со-

здавать персонализированные учебные материалы, 

проводить автоматический анализ успеваемости 

студента, а также существует возможность предо-

ставления учащемуся индивидуальных рекомен-

даций [17, с. 34]. 

Следующий аспект рассматриваемой концеп-

ции – это развитие навыков будущего. В данном 
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аспекте уделяется большое внимание развитию 

компетенций, необходимых в современном циф-

ровом обществе и цифровой экономике. Сюда от-

носят: навыки информационной грамотности, кри-

тического мышления, проблемного решения, ком-

муникации и сотрудничества [11, с. 84]. 

Выделяется такой аспект, как гибкость и мо-

бильность. Создание гибких образовательных мо-

делей, которые позволяют учащимся и преподава-

телям получать доступ к образовательным ресур-

сам и материалам из любого места и в любое вре-

мя. Создатели и исследователи относят к данному 

аспекту облачные технологии, мобильные прило-

жения и виртуальное обучение [4, с. 160]. 

Аспект сотрудничества и глобальной связи – 

продвижение сотрудничества между учащимися и 

преподавателями через использование онлайн-

платформ, социальных сетей и виртуальных 

средств коммуникации [7, с. 82]. Это позволяет 

расширить границы образования и участвовать в 

проектах и обменах с учеными и студентами из 

других регионов и стран. «Образование 4.0» ста-

вит упор на глобальное образовательное сотруд-

ничество и расширение горизонтов знаний и опы-

та участников [12, с. 70]. 

Концепция «Образование 4.0» стремится сде-

лать образование более доступным, эффективным 

и релевантным в цифровую эпоху. Она признает 

значительное влияние технологий на образова-

тельные процессы и пытается использовать их в 

полной мере для улучшения качества образования 

и подготовки студентов к требованиям современ-

ного мира [8, с. 296]. В рамках концепции «Обра-

зование 4.0» важно обеспечить доступность тех-

нологий для всех участников образовательного 

процесса и обучить педагогов эффективно исполь-

зовать современные инструменты и методы обу-

чения [13, с. 149]. Постоянное обновление содер-

жания программы и подходов к обучению также 

является неотъемлемой частью этой концепции, 

чтобы соответствовать меняющимся требованиям 

рынка труда и общества в целом. 

«Образование 4.0» стремится развивать у сту-

дентов навыки, необходимые для успешной адап-

тации и участия в цифровой экономике, такие как 

критическое мышление, решение проблем, ком-

муникация, сотрудничество и техническая грамот-

ность [3, с. 150]. Эта концепция ставит акцент на 

развитие "мягких" навыков (soft skills), которые 

помогут студентам быть гибкими и адаптивными в 

быстро меняющемся мире [16, с. 11]. В целом, 

концепция «Образование 4.0» стремится совме-

стить традиционные подходы к образованию с ин-

новационными технологиями, чтобы создать более 

эффективную и релевантную систему образова-

ния, которая готовит студентов к вызовам и воз-

можностям современного мира. 

Концепция «Образование 4.0» включает в себя 

ряд педагогических инноваций, которые исполь-

зуются для улучшения образовательных процессов 

с использованием современных технологий: 

 Обратная связь и оценка: применение 

таких технологии позволяют преподавателям 

предоставлять более частую и непосредственную 

обратную связь студентам, например, через 

электронные системы оценки и комментариев к 

заданиям. Это помогает студентам лучше 

понимать свои успехи и прогресс, а также 

сосредоточиться на улучшении своих навыков. 

 Индивидуализация обучения: использова-

ние технологий позволяет создавать персона-

лизированные учебные материалы и задания, 

адаптированные к уровню и потребностям 

каждого студента с помощью интеллектуальных 

систем, которые анализируют данные об 

успеваемости студента и предоставляют ему 

индивидуальные рекоменда-ции и задания. 

 Коллаборативное обучение: использование 

онлайн-платформ и средств коммуникации 

позволяет студентам сотрудничать и работать 

вместе над проектами и заданиями. Это 

способствует развитию навыков командной 

работы, коммуникации и решения проблем. 

 Дистанционное обучение (ДО): 

применение технологий ДО позволяет проводить 

обучение и участвовать в уроках и курсах на 

расстоянии, без физического присутствия в классе. 

Это обеспечивает гибкость и доступность 

образования для студентов из разных мест. 

 Виртуальная и дополненная реальность: 

использование методов виртуальных и 

дополненных реальностей позволяет создавать 

интерактивную образовательную среду. Студенты 

могут исследовать виртуальные миры, выполнять 

симуляции и взаимодействовать с виртуальными 

объектами для более глубокого понимания 

учебного материала. 

 Использование аналитики данных: анализ 

данных успеваемости студентов и их 

взаимодействии с образовательными ресурсами 

позволяет преподавателям лучше понять 

индивидуальные потребности студентов и 

эффективность образовательных методов. 

Аналитика данных может помочь выявить слабые 

места в знаниях студентов, предоставить 

персонализированную поддержку и улучшить 

образовательный процесс в целом. 

 Геймификация обучения: применение 

игровых элементов и механик в образовательном 

процессе может сделать его более увлекательным 
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и мотивирующим для студентов с помощью 

использования игровых задач, достижений, баллов 

и лидерских списков, чтобы стимулировать 

участие в процессе и достижение целей. 

 Открытые онлайн-курсы (MOOC): MOOC 

представляют собой массовые онлайн-курсы, 

которые доступны бесплатно или по низкой цене 

для широкой аудитории. Они позволяют 

студентам получать образование от ведущих 

университетов и экспертов в различных областях, 

обучаясь в своем собственном темпе и в удобное 

время. 

Это лишь несколько примеров педагогических 

инноваций, связанных с концепцией «Образование 

4.0». Главная цель этих инноваций состоит в том, 

чтобы адаптировать образовательный процесс к 

современным потребностям студентов и обеспе-

чить им более эффективное и интерактивное обу-

чение, используя возможности, которые предо-

ставляют современные технологии. 

Развитие технологий существенно влияет на 

педагогические инновации и образовательные 

подходы. Оно предоставляет новые возможности 

для создания более интерактивной, доступной и 

эффективной образовательной среды. Данные тех-

нологии позволяют персонализировать образова-

ние, адаптируя его к индивидуальным потребно-

стям и способностям студентов. Используя он-

лайн-образовательные платформы, аналитику 

данных и алгоритмы машинного обучения можно 

создавать индивидуальные учебные программы и 

задания, учитывая интересы каждого участника 

образовательного процесса. Расширяется геогра-

фический доступ к образованию, преодолеваются 

финансовые преграды – новые знания можно по-

лучить в любом месте и в любое время. Всё это 

способствует активному участию студентов, по-

вышает их мотивацию, увлеченность и погруже-

ние в учебный процесс. 

Однако важно отметить, что применение тех-

нологий не является самоцелью, а лишь инстру-

ментом образовательного процесса. Педагогиче-

ские инновации в контексте развития технологий 

должны быть основаны на глубоком понимании 

потребностей студентов и целей образования, а 

также на компетентности преподавателей в эф-

фективном использовании технологий для дости-

жения образовательных целей. 

Роль педагогических инноваций в концепции 

«Образование 4.0» ключевая и неотъемлемая. Они 

играют важную роль в адаптации образования к 

современным требованиям и возможностям, со-

здавая более эффективную и релевантную образо-

вательную среду и направлены на развитие навы-

ков, необходимых для успешной адаптации и уча-

стия в цифровой экономике. 

В целом, педагогические инновации играют 

центральную роль в концепции «Образование 

4.0», помогая создать современную, гибкую и эф-

фективную образовательную систему, которая от-

вечает вызовам современного мира. Они способ-

ствуют развитию новых подходов к обучению, 

взаимодействию и оценке знаний, учитывая инди-

видуальные потребности студентов и использова-

ние ими современных технологий. Педагогические 

инновации помогают создать более активное, ин-

терактивное и практическое обучение, а также 

способствуют развитию навыков, необходимых 

для успеха в цифровой эпохе. Они содействуют 

развитию критического мышления, творческого 

решения проблем, коммуникационных навыков, 

сотрудничества и самоорганизации, что является 

важным в современной экономике и обществе. 

Кроме того, педагогические инновации помогают 

улучшить доступность образования, сократить 

географические и финансовые преграды, обеспе-

чивая возможность обучения в любом месте и в 

любое время. Они способствуют развитию инклю-

зивной среды и равенству в образовании, открывая 

возможности для студентов со всего мира. Выво-

ды о роли педагогических инноваций в «Образо-

вании 4.0» подчеркивают их важность в создании 

современной образовательной среды, которая от-

вечает потребностям и ожиданиям студентов в 

цифровой эпохе. Они не только улучшают каче-

ство образования, но и помогают развить навыки, 

необходимые для успешной адаптации и преуспе-

вания в быстро меняющемся мире. 
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Education 4.0 pedagogical innovations in the context of technology development 

 

Abstract: in this study, a systematic analysis of scientific literature is carried out to identify innovative peda-

gogical approaches in the concept of "Education 4.0" and their role in the development of educational technologies. 

Pedagogical innovation plays a central role in helping to create a modern, flexible and efficient educational system 

that meets the challenges of the modern world. They promote the development of new approaches to learning, in-

teraction and assessment of knowledge, taking into account the individual needs of students and their use of mod-

ern technologies, help create more active, interactive and practical learning, and also contribute to the development 

of skills necessary for success in the digital age, promote critical thinking , creative problem solving, communica-

tion skills, cooperation and self-organization, which is important in the modern economy and society. In addition, 

pedagogical innovations help to improve the accessibility of education, reduce geographic and financial barriers, 

providing the opportunity to study anywhere and at any time. They contribute to the development of an inclusive 

environment and equality in education, opening up opportunities for students from all over the world. The conclu-

sions about the role of pedagogical innovations in Education 4.0 emphasize their importance in creating a modern 

educational environment that meets the needs and expectations of students in the digital age. They not only im-

prove the quality of education, but also help develop the skills necessary to successfully adapt and thrive in a rapid-

ly changing world. 
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Реконцептуализация понятия «грамотность» в условиях  

информационного общества: лингво-педагогические аспекты 

 

Аннотация: в данной статье описываются результаты исследования концептуальной модели категории 

грамотности в научно-педагогическом и практико-педагогическом дискурсах, целью которого было выяв-
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Введение 

На протяжении многовековой истории образо-

вания грамотность играла роль одной из ключевых 

целевых установок и понималась как умение чи-

тать и писать на родном языке. В XXI веке с пере-

ходом к информационному обществу понимание 

термина «грамотность» меняется по мере того, как 

современное общество ставит перед людьми но-

вые требования и ожидания в области коммуника-

ции и информационных технологий. Как отмечает 

И.Б. Короткина, сегодня общество переживает 

третью реконцептуализацию грамотности (первые 

две были связаны с изобретением письменности и 

затем – с изобретением книгопечатания, поло-

жившего начало массовому распространению зна-

ния) [5, с. 133]. Об актуальности данного вопроса 

свидетельствует возрастающее количество иссле-

дований и публикуемых материалов о различных 

видах грамотности. Так, количество результатов 

поиска в поисковой системе «Гугл» по запросу 

«грамотность» на русском языке составляет 10 100 

000 результатов (данные на 4 июня 2023 года), на 

английском же языке по запросу «literacy» предла-

гается 689 000 000 результатов (данные на 4 июня 

2023 года). Рассмотрим эволюцию данного поня-

тия и его интерпретации с позиций когнитивного, 

личностно ориентированного, социокультурного, 

информационного подходов. 

Традиционное понимание грамотности нашло 

свое отражение в определениях данного слова в 

толковых словарях русского и английского язы-

ков, например: 

 Словарь Д.Н. Ушакова – «1. Уменье читать 

и писать. Распространение грамотности в стране. 

2. Отвлеч. сущ. к грамотный во 2 и 3 знач. Письма 

его показывают, что полной грамотностью он еще 

не владеет. Грамотность рисунка. Политическая 

грамотность» [2]; 

 Кэмбриждский словарь (Cambridge Dic-

tionary): 1) способность читать и писать (literacy – 

«the ability to read and write»), 2) знание какого-

либо определенного предмета или определенный 

вид знания («knowledge of a particular subject, or a 

particular type of knowledge») [21]. 

Данное понятие существует не во всех языках: 

так, например, во франкоязычных документах 

PISA Организации экономического сотрудниче-

ства и развития, посвященных исследованиям 

грамотности, данное понятие заменяется выраже-

нием «навыки понимания написанного» (les 
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compétences de compréhension de l’écrit) [20], в 

немецкоязычных – «навыки чтения» 

(Lesekompetenzen) [19]. ЮНЕСКО в качестве 

французского аналога слова «грамотность» пред-

лагает два варианта – «Alphabétisme» и «littératie», 

однако, данные слова не включены в основные 

толковые словари французского языка. В немец-

ком языке также существует понятие 

«Alphabetisierung», используемое для обозначения 

уровня развития умений чтения и письма, которое, 

однако в толковом словаре немецкого языка опре-

деляется как «1) Обучение умению писать 2) Рас-

положение в соответствии с порядком алфавита» 

[14]. 

Такое понимание грамотности как сугубо ко-

гнитивной способности в настоящее время оказы-

вается недостаточным для успешной адаптации в 

новых условиях. На смену ему приходит более 

широкая интерпретация данного термина, вклю-

чающая умение работать с информацией, исполь-

зуя новые технологии, развитую культуру комму-

никации и критического мышления. 

Подходы к определению понятия 

«грамотность» в педагогике 

В отечественной педагогике в 1990е гг. Б.С. 

Гершунский впервые обосновал необходимость 

переосмысления концепта «грамотность» с пози-

ции личностно ориентированного подхода, и пе-

ревел его с уровня понятий на уровень категорий. 

Исследователь критикует прагматический подход 

к пониманию данной категории, согласно которо-

му грамотность – это «такой уровень обученности, 

который требуется гражданам, чтобы функциони-

ровать в обществе» [1, с. 59], что занижает само-

ценность личности и ее развития вне функциони-

рования во благо государства. Б.С.Гершунский 

рассматривает грамотность как «исходный резуль-

тативный компонент образовательной деятельно-

сти» [1, с. 61], первую ступень образования как 

результата в структуре становления личности 

«грамотность-образованность-профессиональная 

компетентность-культура-менталитет» [1, с. 57]. 

Грамотный человек – это «человек, подготовлен-

ный к дальнейшему обогащению и развитию свое-

го образовательного потенциала» [1, с. 63]. Таким 

образом, грамотность является необходимым ми-

нимальным условием для реализации идеи непре-

рывного образования. Взаимосвязь грамотности и 

образования также была рассмотрена в диссерта-

ционном исследовании Е.М. Плюсниной, при-

шедшей к выводу о совпадении целей общего об-

разования и достижения грамотности, играющей 

инструментальную роль по отношению к цели об-

разования [9, с. 39]. В своем определении исследо-

ватель соединяет прагматический и личностно 

ориентированный подходы к определению катего-

рии «грамотность» и рассматривает ее как «сте-

пень осмысленного владения навыками устной и 

письменной речи, обеспечивающая общее образо-

вание и развитие человека, социальной группы и 

общества», что, несмотря на узкую содержатель-

ную сторону трактовки данного понятия, под-

тверждает тезис Б.С. Гершунского о необходимо-

сти развития грамотности для осуществления не-

прерывного образования человека. 

Согласно трактовке Б.С. Гершунского, грамот-

ность затрагивает не только когнитивные способ-

ности личности, но и ее духовную сферу, что су-

щественно отличает данную интерпретацию от 

наиболее распространённых в западной педагоги-

ке и заведомо предполагает неэффективность по-

пыток ее формирования лишь в процессе обучения 

в отрыве от воспитания. Так, в одном из наиболее 

развернутых определений категории «грамот-

ность», предложенном в документах ЮНЕСКО, 

содержится перечисление когнитивных и частично 

коммуникативных способностей личности: «это 

способность идентифицировать, понимать, интер-

претировать, создавать, общаться и вычислять, 

используя печатные и письменные материалы, 

связанные с различными контекстами» [22] без 

включения ценностно-смыслового аспекта в дан-

ную категорию. Основой для всех вышеперечис-

ленных действий является взаимодействие с ин-

формацией, представленной в различных видах. 

Единение коммуникативного и когнитивного 

аспектов развития личности прослеживается в 

определении грамотности, предложенном в проек-

те «Универсальные компетентности и новая гра-

мотность: от лозунгов к реальности», реализован-

ном НИУ ВШЭ, – «в современном узком смысле 

грамотность – способность общаться с миром, по-

нимать его сигналы, обрабатывать информацию» 

[12, с. 38], т.е. грамотность является основой для 

коммуникации. В данном исследовании подчерки-

вается социокультурная обусловленность грамот-

ности, в связи с чем выделяются два ее вида: ин-

струментальная грамотность как «способность 

человека использовать знаковые системы и ин-

струменты коммуникации в разных ситуациях и 

контекстах» [12, с. 49], без которой человек не 

может функционировать в цивилизации, и пред-

метная грамотность, представляющая собой «ба-

зовые практические знания в определенных обла-

стях современной жизни» [12, с. 50] и которая 

служит для выделения различных видов грамотно-

сти: математической, читательской, научной, циф-

ровой, экологической и др. 

В русле социокультурного подхода Д.Бартон и 

М.Хамилтон предложили социальную теорию 

природы грамотности как набора социальных 

практик, реализуемых в событиях и опосредован-
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ных письменными текстами [15], согласно кото-

рой любой акт чтения или письма всегда встраива-

ется в определенный социокультурный контекст. 

Подобный дискурсивный характер современной 

интерпретации категории «грамотность» приво-

дится рядом исследователей в качестве обоснова-

ния для использования его во множественном 

числе – «грамотности». М. Нобель (M. Knobel) и 

К. Ланкашир (C. Lankshear) определяют грамотно-

сти как «социально признанные способы, с помо-

щью которых люди генерируют, передают и со-

гласовывают смыслы как участники дискурсов с 

помощью закодированных текстов» [18, с. 33]. 

Целевая установка и контекст играют решающую 

роль не только в реализации грамотности на прак-

тике, но и в процессе обучения и формирования 

грамотностей. Как правило, при использовании 

данного термина во множественном числе иссле-

дователи добавляют к нему атрибут «новые» (new 

literacies). 

У. Кист предлагает разграничить понятия «но-

вая грамотность» (в единственном числе) и «но-

вые грамотности» (во множественном числе) для 

обозначения теоретического подхода к новой ин-

терпретации категории грамотности в первом слу-

чае и различных видов грамотности в зависимости 

от коммуникационных средств, через которые они 

реализуются, во втором случае [17, с. 12]. Кроме 

того, существует термин «мультиграмотности», 

частично синонимичный термину «новые грамот-

ности». Он был введен так называемой «Новой 

лондонской группой», состоящей из десяти уче-

ных-преподавателей из разных стран, в 1994 году 

и получил широкое распространение, особенно в 

сфере обучения иностранным языкам. 

Понятие мультиграмотностей неразрывно свя-

зано с мультимодальностью способов передачи 

смыслов (текстуального, визуального, аудиально-

го и других). Вторым ключевым аспектом муль-

тиграмотностей является вариативность смысло-

образования в различных культурных, социальных 

или профессиональных контекстах [16, с. 23], обу-

словленная влиянием глобализации. Учащимся 

необходимо научиться использовать новые муль-

тимодальные средства коммуникации, а также 

находить способы преодолевать языковые и дис-

курсивные границы [16, с. 42], что подразумевает 

своего рода творческое взаимодействие с инфор-

мационными потоками разной природы. 

О необходимости творческой адаптации совре-

менного человека к природе информации и новым 

характеристикам информационного пространства 

говорит в своем исследовании новой грамотности 

И.А. Колесникова, выделившая социокультурные, 

социолингвистические, грамматические, педаго-

гические аспекты данного понятия [4, с. 11]. К 

вышеприведенному списку новых терминов, свя-

занных с переосмыслением грамотности в совре-

менном мире, исследователь добавляет «много-

кратную грамотность» (собирательное понятие 

для различных видов грамотности), «многомо-

дальную или мультимодальную грамотность» (ос-

нованную на вариативных знаковых системах), 

«полиграмотность» (аналогичную идее полигло-

тии, но в культурном контексте), «трансграмот-

ность» (связанную с умением сочетать различные 

источники информации и критически оценивать 

полученную из них информацию). 

Как отмечает И.А. Колесникова, грамотность в 

целом не может быть представлена как простая 

сумма различных видов грамотности (например, 

научной, цифровой, информационной и др.) – это 

неделимый континуум, реализуемый в различных 

дискурсах. Грамотность понимается исследовате-

лем через призму информационного подхода как 

«способность считывать информацию, заложен-

ную в разных по природе знаковых системах» [4, 

с. 11]. Для педагогической практики это несет в 

себе следующие целевые ориентиры, обуславли-

вающие необходимость «педагогической разра-

ботки основ полисемиотики образовательного 

процесса и информационно-образовательных си-

стем» [4, с. 12]: 

1. Предоставление учащимся выбора способа 

модальности артикуляции собственных смыслов; 

2. «Развитие семиотической активности» 

учащихся как «способности производить речевые, 

образные, событийные тексты, используя разные 

«грамматики», правила построения и чтения» [4, с. 

10]; 

3. Воспитание таких личностных свойств, ко-

торые позволят учащимся взаимодействовать (с 

людьми, миром, с самим собой) в открытом ин-

формационном пространстве (например, «способ-

ности устанавливать нелинейные связи между 

различными источниками информации, интегри-

ровать сведения, самостоятельно интерпретиро-

вать полученный познавательный результат») [4, 

с. 10]. 

В целом, информационный подход представля-

ется нам перспективным для описания реконцеп-

туализированного понятия грамотности в услови-

ях информационного общества. Он позволит пре-

одолеть предметные и временные (с ударением на 

«ы») ограничения грамотности (в какой момент 

«новая грамотность» станет традиционной?), 

определить ее составляющие и место в структуре 

становления личности. 

В настоящее время на теоретическом уровне 

предпринимаются попытки классификации гра-

мотностей (или видов грамотности) [11] и постро-

ения их таксономии [23]. Проблемам ее реконцеп-
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туализации посвящены публикации не только в 

области педагогики [8, 13, 4], но и лингвистики. В 

этом плане особый интерес представляет исследо-

вание О.А. Маркасовой, в котором автор проводит 

дефиниционный анализ понятия «грамотность» и 

сопоставляет его результаты с ассоциативными 

реакциями на соответствующий стимул и лексико-

семантическими особенностями случаев бытового 

употребления данного слова в дискурсе блогосфе-

ры. Лингвист отмечает поверхностное понимание 

слова «грамотность», смешение научных и быто-

вых подходов к нему [7]. Важной характеристикой 

рассматриваемого слова является его атрибутив-

ная свобода, т.е. практически отсутствуют ограни-

чения в сочетании данного существительного с 

прилагательными: стоматологическая грамот-

ность, конная грамотность, пассажирская грамот-

ность и т.д. 

Методы и результаты исследования 

В рамках данного исследования сделана по-

пытка разграничения научно-педагогического 

подхода к понятию «грамотность» от бытового его 

употребления. Для характеристики данного поня-

тия в наивном языковом сознании воспользуемся 

данными, приведенными в статье О.А. Маркасо-

вой, выделившей следующие его смыслы: 

1. Умение читать и писать, 

2. Отсутствие грамматических и стилистиче-

ских ошибок, 

3. Соответствие нормам литературного язы-

ка. 

На данный момент Национальный корпус рус-

ского языка позволяет осуществлять лишь весьма 

ограниченный поиск в подкорпусе нехудоже-

ственных текстов учебно-научной направленно-

сти: предлагается для анализа 9 текстов, ни в од-

ном из которых не содержится искомая лемма 

«грамотност*», что делает корпусный анализ упо-

требления термина «грамотность» в научном дис-

курсе невозможным. 

Для определения характеристик категории 

«грамотность» в научно-педагогическом дискурсе 

мы проанализировали определения данного тер-

мина, предложенные в научных трудах (двух ста-

тьях, одной диссертации, трех монографиях, од-

ном докладе), посвященных вопросам современ-

ной интерпретации категории «грамотность», и 

пяти официальных документах государственных и 

международных организаций, занимающихся во-

просами грамотности населения, и выделили в них 

ключевые слова, представив результат в графиче-

ской форме – облака слов (рис. 1), составленного 

онлайн-генератором 

(https://wordscloud.pythonanywhere.com/), где раз-

мер слова прямо пропорционален частотности его 

появления в анализируемых определениях. Слу-

жебные слова были вручную исключены из тек-

стов определений, текст был предварительно лем-

матизирован с помощью онлайн-лемматизатора 

(https://iksweb.ru/tools/lemma/). Наиболее крупные 

слова можно считать ключевыми для всей сово-

купности рассматриваемых определений. 

Нами были проанализированы 5 определений 

категории «грамотность», данных на русском язы-

ке, и 8 англоязычных определений, переведенных 

на русский язык. В список анализируемых опреде-

лений были включены только определения непо-

средственно самого термина «грамотность» без 

его атрибутов: различные виды грамотности, в том 

числе функциональная, не были включены в вы-

борку.

https://wordscloud.pythonanywhere.com/
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Рис. 1. Облако слов на основе определений понятия  

«грамотность» в научно-педагогических трудах 
 

Из приведенной выше графической репрезен-

тации ключевых слов видно, что наиболее значи-

мым словом является «способность» (7% от обще-

го количества слов), «социальный» (5%), а также 

«общаться», «навыки», «общество», «группа», 

«информация», «мир», «понимать», «человек». На 

основании полученных результатов выделим ос-

новные характеристики, свойственные категории 

«грамотность» в научно-педагогическом дискурсе: 

1. Грамотность – это способность человека 

общаться, понимать (других людей, мир, инфор-

мацию); 

2. Данному понятию присуща социальная 

природа, т.е. оно функционирует в обществе, 

группе; 

3. Включает в себя некие навыки. 

При сравнении характеристик, приписываемых 

категории «грамотность» в обыденном дискурсе и 

научно-педагогическом, становится очевидной ее 

орфоориентированная интерпретация в массовом 

сознании в отличие от когнитивно-

коммуникативной интерпретации в научно-

педагогическом. 

Следующим этапом данного исследования ста-

ло изучение категории «грамотность» в практико-

педагогическом дискурсе: гипотетически его ин-

терпретация должна быть приближена к интерпре-

тации в научно-педагогическом дискурсе. Даже 

при условии того, что практикующие педагоги не 

имеют возможности регулярно знакомиться с со-

временными научными трудами, посвященными 

рассматриваемой тематике, на уровне педагогиче-

ской практики регулярно проводятся мониторинги 

различных видов грамотности учащихся, предла-

гаются многочисленные курсы повышения квали-

фикации, посвященные развитию функциональной 

грамотности и ее составляющих, а также педаго-

гические события для обмена опытом по данному 

вопросу, что способствует переосмыслению тра-

диционного понимания данной категории. 

С целью изучения интерпретации понятия 

«грамотность» практикующими педагогами был 

создан онлайн-опрос, в котором респондентам 

предлагалось написать свое собственное опреде-

ление термина «грамотность», исходя из личного 

его понимания. В опросе приняли участие 195 пе-

дагогов. Предложенные ими определения были 

лемматизированы и проанализированы на предмет 

наиболее часто употребимых в них слов, результат 

для удобства был также представлен в виде облака 

слов (рис. 2). 
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Рис. 2. Облако слов на основе определений понятия  

«грамотность», данных практикующими педагогами 
 

Наиболее часто употребимыми ключевыми 

словами стали «умение», «писать», «свои», «мыс-

ли», «ошибок» и «способность», «знания», «пра-

вильно», «говорить», «человека», «излагать», «ис-

пользовать», что позволяет выделить следующие 

характеристики категории «грамотность» в прак-

тико-ориентированном дискурсе: 

1. Грамотность – это умение писать и изла-

гать свои мысли без ошибок; 

2. Данное умение связано с наличием спо-

собности у человека; 

3. Для ее реализации необходимы знания, 

4. Также грамотность связана с умением (или 

способностью) правильно говорить, излагать (свои 

мысли), использовать что-то. 

Созданный список характеристик позволяет 

сделать вывод о том, что интерпретация категории 

«грамотность» в сознании практикующих педаго-

гов близка к его интерпретации в обыденном дис-

курсе, но не научно-педагогическом, что, в свою 

очередь, предполагает значительный отрыв педа-

гогической науки от практики в данной сфере. 

Для уточнения результатов, полученных в ходе 

анализа ключевых слов определений, предложен-

ных практикующими педагогами, нами был про-

веден их контент-анализ, в результате которого 

были получены следующие данные: 58% опреде-

лений касаются исключительно соблюдения норм 

употребления языка, т.е. соответствуют традици-

онному пониманию грамотности, в остальных 41% 

есть дополнительные характеристики, присущие 

интерпретации грамотности в современном мире. 

В 14% определений присутствует связь грамотно-

сти с определенной сферой деятельности человека 

(например, профессиональной) и его уровнем эф-

фективности в данной деятельности или сфере; в 

6% определений грамотность определяется как 

уровень образования человека (обученность – 

компетентность – образованность), также 6% 

определений связаны с эффективностью человека 

при принятии решений и осуществлении действий 

в различных ситуациях; 5% респондентов связы-

вают грамотность с общим кругозором, широтой 

имеющихся знаний; чуть менее 5% определений 

содержат упоминание об эффективном взаимодей-

ствии с информацией; 4% опрошенных педагогов 

отмечают коммуникативную функцию грамотно-

сти (взаимодействие с другим человеком или 

группой людей); в двух определениях (1%) указы-

вается на способность человека взаимодейство-

вать с текстом, также два определения приравни-

вают грамотность к культуре человека; по одному 

определению содержат отождествление грамотно-

сти с интеллектом, связь грамотности с функцио-

нированием в обществе и с потенциалом грамот-

ности для развития личности. 

Несмотря на значительную ригидность в пони-

мании грамотности в педагогическом сообществе, 

наблюдается тенденция к ее переосмыслению, ко-

торую необходимо развивать и поддерживать. 

Представляется маловероятным эффективное 

применение методов развития грамотности (или 

грамотностей) учащихся педагогами, восприни-

мающими данную категорию в традиционном ее 

понимании как когнитивную способность челове-

ка, связанную с умением читать и писать на род-

ном языке. 
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Уточнение понятия «грамотность» 

На основе проведенного анализа содержания 

категории «грамотность» в научно-

педагогическом и практико-педагогическом дис-

курсах отметим отличительную особенность ее 

трактовки в первом и втором случаях: в научно-

педагогическом дискурсе наиболее часто употре-

бимо слово «способность» (в единственном и 

множественном числе) в качестве ключевого, че-

рез которое дается определение «грамотности», в 

практико-педагогическом дискурсе эту функцию 

выполняет слово «умение». Исключения состав-

ляют определения Б.С. Гершунского, который 

рассматривает грамотность как уровень в иерар-

хии образовательных результатов личности, и 

Е.М. Плюснина, трактующая грамотность как 

«степень осмысленного владения навыками уст-

ной и письменной речи» [9, с. 39]. 

Наиболее широко распространенной и часто 

цитируемой позицией для определения термина 

«способность» в психологии является теория Б.М. 

Теплова, выделившего три основных признака 

способностей, на основании которых построено 

следующее определение: «индивидуально-

психологические особенности, отличающие одно-

го человека от другого, определяющие успеш-

ность выполнения деятельности или ряда деятель-

ностей, несводимые к знаниям, умениям, навыкам, 

но обусловливающие легкость и быстроту обуче-

ния новым способам и приемам деятельности» [6, 

с. 63]. Развитие способностей зависит от природ-

ных особенностей личности и влияния внешней 

среды и внешних обстоятельств. Также ряд психо-

логов, например, В.Д. Шадриков, отмечают связь 

способностей с познавательными психическими 

процессами и различными видами деятельности 

человека, в которых способности реализуются. 

При попытке использовать термин «способность», 

заимствованный из психологии, а именно он и 

приводится в различных педагогических словарях 

и энциклопедиях, для определения педагогической 

категории «грамотность», мы столкнемся с вопро-

сом природной обусловленности грамотности и 

уникальностью грамотности каждого индивида, а, 

следовательно, для ее формирования необходимы 

некие задатки. Однако, как мы выяснили выше, 

грамотность не приравнивается к одним лишь ко-

гнитивным способностям индивида и является со-

циально и культурно обусловленной, поэтому 

отождествлять грамотность со способностью не 

представляется возможным, но ввиду ее зависимо-

сти от когнитивных способностей и от модально-

сти коммуникационных средств ее реализации, 

можно сделать вывод о влиянии наличия и уровня 

развития определенных способностей индивида на 

развитие его грамотности. 

В практико-педагогическом дискурсе грамот-

ность трактуется через термин «умение», имею-

щий множество определений, например, «освоен-

ный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных 

знаний и навыков» [10, с. 111], либо «подготов-

ленность к практическим и теоретическим дей-

ствиям, выполняемым быстро, точно, сознательно, 

на основе усвоенных знаний и жизненного опыта» 

[3], что сужает возможность реализации грамотно-

сти до какого-либо конкретного действия или их 

последовательности, соответственно грамотностей 

может быть столько, сколько существует дей-

ствий. С одной стороны, такое понимание «гра-

мотности» чрезмерно упрощено, что подразумева-

ет относительную легкость ее формирования в пе-

дагогическом процессе (для этого необходим не-

кий набор знаний и упражнений – как и для фор-

мирования умения). С другой стороны, оно 

осложняет описание системы существующих гра-

мотностей, многократно увеличивая ее размеры, 

что не соответствует существующим классифика-

циям: в этом случае математическую грамотность 

или любую другую следовало бы разделить на 

множество более конкретных грамотностей, соот-

ветствующих каждому математическому дей-

ствию или решаемой задаче. 

Таким образом, представляется возможным 

сделать вывод о большей предпочтительности 

определения категории грамотности через «спо-

собность», нежели чем через «умение». В то же 

время называние грамотности одной из способно-

стей индивида противоречит существующим в 

психологии теориям способностей человека. 

Мы предлагаем следующее решение данного 

вопроса: рассматривать грамотность как нижний 

или первый уровень реализации одной или не-

скольких способностей человека в деятельности, 

обусловленной социокультурным контекстом. При 

этом в современных условиях грамотность носит 

полимодальный характер, включает в себя не 

только когнитивные и коммуникативные аспекты, 

но и определенные ценностные установки, как от-

мечал Б.С. Гершунский. 

Включение аксиологического компонента в по-

нятие грамотности актуализируется именно в 

настоящий период развития общества, когда ак-

тивно развиваются технологии, связанные с при-

менением искусственного интеллекта в различных 

сферах жизни. Из практического опыта педагоги-

ческой деятельности, а также из сообщений в 

СМИ известны многочисленные случаи примене-

ния учащимися школ и вузов нейросетей, напри-

мер, chatGPT, для выполнения заданных им работ 

творческого и исследовательского характера, что 

препятствует развитию компетенций учащихся, на 
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которое подобные задания направлены. Опреде-

лить авторство нейросети в подобных работах, в 

отличие от «стандартно» списанных работ из раз-

личных источников, практически невозможно на 

данный момент. Единственным решением подоб-

ной проблемы видится работа с нравственными 

установками учащихся, развитие их морально-

этических качеств. 

Заключение 

В проведенном исследовании сделана попытка 

применения лингвистических методов для выяв-

ления степени совпадения концептуального образа 

«грамотности» в научно-педагогическом и прак-

тико-педагогическом дискурсах, а также уточне-

ния определения данной категории на основе 

лингво-психо-педагогических характеристик.  По-

лученные результаты позволили сделать вывод о 

сходстве интерпретации категории «грамотность» 

в обыденном и практико-педагогическом дискур-

сах, но в не в научно-педагогическом, что указы-

вает на значительный отрыв педагогической науки 

в данном вопросе от педагогической практики и 

необходимость формирования современного по-

нимания рассматриваемой категории педагогиче-

ским сообществом для повышения эффективности 

применения методов развития различных видов 

грамотности учащихся. 

В исследовании предложено уточненное опре-

деление категории «грамотность» с учетом основ-

ных положений теории способностей личности в 

психологии, а также выделены ее основные харак-

теристики на современном этапе развития обще-

ства: 

1. Зависимость от коммуникативных и когни-

тивных способностей личности, 

2. Реализация во взаимодействии (с инфор-

мацией, со знаковыми системами, с другим чело-

веком, с обществом), 

3. Социокультурная обусловленность, 

4. Полимодальность, 

5. Наличие ценностного аспекта. 

Данные характеристики необходимо учитывать 

при разработке практических методов формирова-

ния и развития различных видов грамотности 

учащихся. На теоретическом уровне представляет-

ся целесообразным более подробно рассмотреть 

грамотность как один из уровней в системе разви-

тия способностей личности, ее связь с формирова-

нием компетенций, и как следствие – развитием 

компетентности в определенных видах деятельно-

сти. 
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[Jelektronnyj resurs]. PISA. Paris: OECD Publishing, 2021. URL: https://www.oecd.org/pisa/PISA2018_Les-

lecteurs-FRANCE.pdf (data obrashhenija: 01.05.2023) 

21. Literacy [Jelektronnyj resurs]. Cambridge Dictionary: Cambridge University Press & Assessment, 2023. 

URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/literacy (data obrashhenija: 01.05.2023) 

22. Literacy [Jelektronnyj resurs]. UNESCO Institute for Statistics Glossary. URL: 

https://uis.unesco.org/en/glossary-term/literacy (data obrashhenija: 31.05.2023) 

23. Stordy P. Taxonomy of Literacies [Jelektronnyj resurs]. Journal of Documentation. 2015. Vol. 71 (3). P. 456 

– 476. URL: https://doi.org/10.1108/JD-10-2013-0128 (data obrashhenija: 06.06.2023) 
 

Smirnova A.V., Postgraduate, 

St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education 
 

Reconceptualization of the concept of "literacy" in the 

information society: linguistic and pedagogical aspects 
 

Abstract: this article describes the results of the study of the conceptual model of the category of literacy in sci-

entific pedagogical and practical pedagogical discourses. Its purpose was to identify the level at which the interpre-

tation of this category by practicing teachers corresponds to its modern scientific understanding. At the theoretical 

level, "literacy" was considered from the standpoint of the cognitive, personality-oriented, socio-cultural, informa-

tional approaches. With the help of such methods as a survey, keyword analysis and content analysis, a conceptual 

discrepancy in the interpretation of the category in question in the two discourses was revealed. The main charac-

teristics of the category "literacy" at the present stage of the development of society were also identified and de-

scribed: socio-cultural conditionality, polymodality, connection with cognitive and communicative abilities of the 

individual, realization in interaction (of a person with another person, with society, with information). Its refined 

definition is proposed based on the analysis of linguistic, psychological and pedagogical aspects of the category of 

literacy, which can serve as a basis for the development of practical methods for developing various types of litera-

cy of students. In addition to the cognitive and communicative components of literacy, the necessity of including an 

axiological component into the concept of this category was justified on the basis of the theory of B.S. Gershunsky 

and the role of literacy as a condition for continuous human education was described. 
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Аннотация: одним из условий сохранения и преумножения кадрового потенциала государства, стремя-

щегося к развитию и процветанию, можно считать состояние здоровья учащейся молодежи – будущего яд-

ра, базиса научно-технической интеллигенции, обеспечения технологической независимости страны. Ясно, 

что подход к налаживанию процесса такого обеспечения сложный и многокомпонентный, и одним из не-

маловажных компонентов его служит создание здоровьеориентированной педагогической системы в выс-

шей школе. Автором выделен целый ряд функций: социализационная, культурологическая, профилактиче-

ская, коррекционно-реабилитационная. К сожалению, несмотря на разработанные в нашей стране за по-

следние десятилетия множество программ и национальных проектов, целью которых декларировалось 

формирование у молодежи культуры здоровья и ЗОЖ и семейных ценностей, обеспечение доступности и 

качества медпомощи, негативные тенденции ухудшения здоровья данной социально-возрастной страты, ее 

физической подготовленности так и не были переломлены. Реализация указанных функций здоровьеориен-

тированной педагогической системой университета рассматривается авторами статьи как один из возмож-

ных путей обеспечения здоровья студентов. Считаем, что введение в вузах современной программы воспи-

тания, учитывающей множество факторов, и ее интеграция в учебный процесс внесет значимый вклад в 

дело формирования ЗОЖ студентов, особенно в том случае, если к ее реализации удастся подключить не 

только факультетский административный ресурс, но и медработников, и общественников. 
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Одним из условий сохранения и преумножения 

кадрового потенциала государства, стремящегося 

к развитию и процветанию, можно считать состо-

яние здоровья учащейся молодежи – будущего 

ядра, базиса научно-технической интеллигенции, 

обеспечения технологической независимости 

страны. Ясно, что подход к налаживанию процесса 

такого обеспечения сложный и многокомпонент-

ный, и одним из немаловажных компонентов его 

служит создание здоровьеориентированной педа-

гогической системы в высшей школе, которая 

призвана выполнять «…целый ряд функций: соци-

ализационную, культурологическую, профилакти-

ческую, коррекционно-реабилитационную и 

укрепления здоровья» [3]. 

Первая из них обеспечивает интеграцию обу-

чающихся вузов в систему социальных взаимо-

действий, предотвращает ухудшение их здоровья, 

повышая шансы на благополучную адаптацию в 

обществе; обеспечивает воспроизводство в среде 

учащейся молодежи гуманистических ценностей, 

в том числе, здоровья и ЗОЖ. Это особенно замет-

но в работе воспитателей, наставников, реализу-

ющих принцип взаимосвязи валеообразования и 

валеовоспитания, результатом которой является 

повышение качества здоровья будущего страны. 

Вся история Дагестанского государственного уни-

верситета, начиная с 1931 года и по сей день, про-

низана утверждением и внедрением в повседнев-

ную студенческую жизнь ценностей ЗОЖ, что яв-

ляется ярким примером реализации вышеназван-

ной функции в педагогической системе высшей 

школы. В настоящее время «…свыше 300 студен-

тов психологического, исторического, социально-

го, юридического, физического и других факуль-

тетов университета охвачено волонтерской здоро-

вьесберегающей работой» [6]. 

Культурологическая функции помогает форми-

ровать оптимальную среду, позволяющую буду-

щим специалистам, используя научные методы, 

набраться опыта по регуляции состояния здоровья, 

обогатить свою личность гуманистическим созна-

нием, создать систему представлений о мире и 

собственного к нему отношения, стратегии и тех-

нологии взаимодействия с ним, в совокупности 

образующих культуру здоровья. Помочь в форми-

ровании последней призваны такие ключевые 

элементы образовательной системы вуза как учеб-
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ные валеологические программы и дисциплины и 

внеаудиторная работа по здоровьесбережению. 

Программы, направленные на здоровьесбережение 

и формирование культуры здоровья, обладают 

общей направленностью и, основываясь на обще-

педагогических дидактических принципах, в то же 

время, естественно, отличаются в содержательной 

части. Так, их отличительной чертой, можно счи-

тать ознакомление обучающихся вузов с системой 

законов развития человека во взаимосвязи со сре-

дой, акцент на формирование ЗОЖ и следование 

его системе во всех жизненных ситуациях и усло-

виях, твердое усвоение облегчающих жизнь ва-

леологических компетенций, основанных на нрав-

ственных принципах и др. Все эти аспекты рас-

крываются не только при изучении валеологиче-

ских спецкурсов, но и посредством модульного 

обучения, при котором входящие в образователь-

ные программы других дисциплин (в первую оче-

редь, гуманитарных) структурные единицы позво-

ляют учитывать региональные отличительные 

черты, наиболее значимые в процессе становления 

культуры здоровья студентов и их валеологиче-

ского сознания на основе общечеловеческих цен-

ностей и национальных особенностей. Особое 

значение в этом плане придается рассмотрению 

различных сторон таких объектов познания, чьи 

аспекты образуют сложную систему переплетений 

и взаимных влияний, как индивидуальное и обще-

ственное здоровье, живая и неживая природа, фак-

торы риска социально значимых болезней и др. 

К сожалению, не всегда программы традицион-

ных дисциплин, изучаемых в высшей школе, 

наполнены конкретным содержанием в этих обла-

стях, так как дефицит часов на их изучение порой 

ставит преподавателя перед непростым выбором: 

погрузиться в тонкости «своего» предмета или 

уделить время формированию «смежных» компе-

тенций. Да и сами преподаватели не всегда имеют 

в своем арсенале набор необходимых компетен-

ций, формирование которых требует не только 

широкого кругозора и общего развития, но и при-

цельной многоуровневой подготовки. Очень мно-

гое зависит от личности педагога, его творческого 

потенциала, умения «сплавить» содержание порой 

весьма специфических знаний с валеологической 

тематикой. 

Названная задача предполагает «…обоснование 

ключевых компетенций (как внутренних, потенци-

альных психологических новообразований: зна-

ний, умений, представлений, способностей) здо-

ровьеориентированной профессионально-

педагогической деятельности (решающей задачи 

сохранения, укрепления и формирования здоровья 

учащихся) и раскрытие потенциальных возможно-

стей содержания вузовских психолого-

педагогических дисциплин в развитии данного 

вида компетентности (как интегрального личност-

ного феномена и результата подготовки будущих 

учителей)» [4]. 

Валеологическая активность сотрудников вуза 

не ограничивается стенами учебных аудиторий. 

Здесь можно еще раз вспомнить о социализацион-

ной функции здоровьесберегающей образователь-

ной среды университета, которая в наибольшей 

степени отражается именно во внеаудиторной 

воспитательной работе, основанной на началах 

гуманизма, свободы в предпочтении вида деятель-

ности, последовательности, системности, единстве 

требований, учёте половозрастных и индивиду-

альных особенностей и нацеленной на формиро-

вание целостной, здоровой личности выпускника 

вуза. Характерными чертами такой личности 

можно считать оптимальный уровень и качество 

здоровья, образованности и культуры, а также вы-

сокую ответственность перед обществом, творче-

ское начало любовь и уважение к труду, склон-

ность к эмпатии и добросердечие. 

Не только педагог воздействует на студента в 

процессе воспитательной работы, существует и 

обратная связь. Так, уровень общего развития 

обучающихся в высшей школе, наличие или от-

сутствие ряда заболеваний, темперамент, поведен-

ческие особенности, а также микросоциальные 

факторы (эпидситуация в регионе и вузе, распро-

страненность таких социально-негативных факто-

ров как наркомания, алкоголизация населения и 

табакокурение, религиозные и другие) в немалой 

степени влияют на содержательные аспекты рабо-

ты каждого педагога-воспитателя и вузовской 

воспитательной системы в целом, отражаясь в ве-

дущих видах деятельности обучающихся. То есть, 

мы видим действительное проявление концепции 

взаимосвязи их валеообразования и валеовоспита-

ния, реализация которой поможет в будущем вы-

пускникам успешнее реализоваться в любой про-

фессии. 

Еще одна, профилактическая, функция здоро-

вьеориентированной педагогической системы 

университета нацелена на превенцию структурно-

функциональной и психической патологии за счет 

применения совокупности воспитательных, сани-

тарно-гигиенических, психологических воздей-

ствий, нивелирования факторов риска в самом 

процессе получения образования. Поэтому данная 

функция охватывает «…известный комплекс пси-

хогигиенического и психопрофилактического 

обоснования учебно-воспитательного процесса; по 

применению здоровьесберегающих методов обу-

чения; созданию комфортного психологического 

климата в вузе; соблюдению санитарно-

гигиенических норм при использовании аудито-
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рий, мебели и оборудования; обеспечению опти-

мальной двигательной нагрузки студентов; осу-

ществлению валеологического просвещения 

участников образовательного процесса» [5]. 

Даггосуниверситет, один из старейших высших 

учебных заведений Дагестана, обладает всеми 

возможностями для осуществления всех вышеобо-

значенных функций, предоставляя своим студен-

там всю совокупность элементов сложной инфра-

структурной системы, имеющей валеологическую 

направленность: это и «…спортивный и студенче-

ский клубы, и Центры семейной педагогики, здо-

ровья и инклюзивного образования, санаторий-

профилакторий с высокой пропускной способно-

стью, учебно-спортивный комплекс имени С. 

Асиятилова, собственный ботанический сад, 

удобные общежития в шаговой доступности к 

учебным корпусам и др.» [6]. Жемчужиной уни-

верситетского рекреационно-валеологического 

комплекса, безусловно, является спортивно-

оздоровительный лагерь «Каспий» с прилегающим 

природным парком, расположенный на Каспий-

ском побережье в 30 км от Махачкалы, в котором 

ежегодно оздоравливаются тысячи преподавате-

лей и студентов вуза. 

Нельзя не отметить весомый вклад в дело со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся 

ДГУ Республиканского центра охраны здоровья 

подростков и студентов. Уже не одно десятилетие 

врачи и средний медперсонал Центра, в тесном 

взаимодействии с руководством университета и в 

рамках реализуемой последним политики здоро-

вьесбережения, на высоком уровне оказывают ме-

дицинские услуги в области диагностики, лечения 

и профилактики заболеваний студентов, проводят 

их ежегодную массовую диспансеризацию. 

Становление и развитие в ДГУ здоровьеориен-

тированной педагогической системы не было лег-

ким процессом, особенно в последние десятилетия. 

Зачастую администрации и педагогам, техниче-

ским сотрудникам приходилось и приходится стал-

киваться с последствиями тех негативных процессов, 

которые протекали в стране в истекший период и 

влекли за собой заметной снижение качества здоро-

вья, не в последнюю очередь, учащейся молодежи, и 

которые так и не удалось переломить, несмотря на 

многочисленные «…программы и нацпроекты, це-

лью которых декларировалось формирование у 

молодежи культуры здоровья и ЗОЖ и семейных 

ценностей, обеспечение доступности и качества 

медпомощи» [6]. К последствиям этих процессов, 

в свою очередь, приводящих к валеологической 

неграмотности и ухудшению здоровья студентов, 

можно отнести и «…такой медико-социальный 

фактор как недооценку здоровья в качестве лич-

ной и общественной ценности, влекущий надоб-

ность в приложении максимальных усилий для 

формировании у молодых людей потребности в 

ЗОЖ с задействованием всех институтов совре-

менного социума: системы образования, здраво-

охранения, семьи, общественных и религиозных 

организаций, СМИ» [6]. 

Все это позволяет сделать акцент в валеологи-

ческой учебно-воспитательной работе на исполь-

зование коррекционно-реабилитационной функ-

ции, позволяющее, с одной стороны, сформиро-

вать в студенческой среде своеобразную реабили-

тационную зону, направив усилия администрации 

и педсостава на максимальное использование обу-

чающимися собственных возможностей на фоне 

веры в успешность задуманного, а с другой – при-

менение ими практики минимизирования прояв-

лений всех видов патологии. 

Многие современный исследователи проблемы 

здоровьесбережения в молодежной среде (Н.А. 

Синельникова, 2020, Э.Р. Мугаттарова, 2021, М.А. 

Лаврова, 2020, А.М. Лощаков, 2019, и др.) отме-

чают важность психолого-педагогических условий 

образовательного пространства, которые, наряду с 

требованиями, заложенными в законодательно-

нормативных документах, «… должны составлять 

единый кластер здоровьесберегающей среды с со-

ответствующими функциональными распределе-

ниями внутри его» [7], таким образом, подчерки-

вая значимость валеологической поддержки сту-

дентов. 

Что касается валеологических аспектов педа-

гогики в высшей школе, потенциально способных 

противостоять негативным тенденциям в сфере 

здоровьесбережения, они должны строится на ос-

нове системного подхода к формированию куль-

туры последней, включающей как сочетание дви-

гательной и познавательной деятельности, так и 

повышение информированности педагогов и сту-

дентов о роли ЗОЖ в сохранении и укреплении 

своего здоровья и возможностей использования 

современных здоровьесберегающих технологий 

[6, 8]. 

С учетом вышесказанного среди всех перечис-

ленных функций вузовской здовроьесберегающей 

деятельности на первый план по значимости 

можно выдвинуть социализационную и культуро-

логическую в связи с их наиболее весомым вкла-

дом в воспитание и развитие здоровой личности 

будущего специалиста, принятие им 

«…валеологизированного отношения к своему 

образу жизни, формирования базовой культуры 

личности, включая культуру здоровья» [3]. 
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Abstract: one of the conditions for preserving and multiplying the human potential of the state striving for de-

velopment and prosperity can be considered the state of health of students – the future core, the basis of scientific 

and technical intelligentsia, ensuring the technological independence of the country. It is clear that the approach to 

establishing the process of such provision is complex and multicomponent, and one of its important components is 

the creation of a health-oriented pedagogical system in higher education. The author identifies a number of func-

tions: socialization, cultural, preventive, correctional and rehabilitation. Unfortunately, despite the many programs 

and national projects developed in our country over the past decades, the purpose of which was declared the for-

mation of a culture of health and healthy lifestyle and family values among young people, ensuring the availability 

and quality of medical care, the negative trends in the deterioration of the health of this socio-age stratum, its phys-

ical fitness have not been reversed. The implementation of these functions by the health-oriented pedagogical sys-

tem of the university is considered by the authors of the article as one of the possible ways to ensure the health of 

students. We believe that the introduction of a modern education program in universities, taking into account many 

factors, and its integration into the educational process will make a significant contribution to the formation of stu-

dents' healthy lifestyle, especially if it is possible to connect not only faculty administrative resources, but also 

medical workers and social activists to its implementation. 
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Профилактика и управление конфликтами в образовательной 

организации средствами педагогического менеджмента 

 

Аннотация: в наши дни образовательная система испытывает острую – и непрерывно возрастающую – 

потребность в медиации, под которой понимается профилактика и устранение конфликтов посредством 

переговоров. Данная необходимость обусловлена увеличением числа конфликтных ситуаций (далее – КС) 

между участниками учебно-воспитательного процесса, все чаще и подробнее освещаемых в СМИ и прино-

сящих значительный вред одной или нескольким сторонам, вовлеченным в конфликт. Конфликты пред-

ставляют собой универсальный феномен, пронизывающий человеческие отношения во всем их разнообра-

зии. Появившись несколько тысячелетий назад, вместе с первыми объединениями людей, конфликты воз-

никали каждый день и на протяжении долгого времени не вызывали научного интереса, хотя занимали 

важнейшее место в жизни индивида и социума, проявлялись в художественном дискурсе, этических ориен-

тирах, отражали конфессиональные нормы. Рассматривая феномен конфликта, нельзя также не разобрать по-

нятие стратегии. Как правило, под стратегией понимают стабильный алгоритм функционирования личности. 

В этом контексте индивид придерживается конкретной поведенческой модели и не желает заменять ее дру-

гой моделью. Управленческий процесс, осуществляемый в рамках конфликта педагогического характера, и 

меры, принимаемые для его устранения, обусловлены спецификой оппонентов. Каждый индивид занимает 

определенное положение в обществе, имеет определенный уровень дохода, относится к той или иной воз-

растной группе и обладает специфическим жизненным опытом, что оказывает влияние на развитие конфликта 

и перспективы его преодоления. При рассмотрении конфликта педагогического характера прежде всего 

принимается во внимание ответственность учителя. 
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ся, причины конфликта 

 

Для цитирования: Симонова Н.М., Сергеева М.Г. Профилактика и управление конфликтами в образо-

вательной организации средствами педагогического менеджмента // Современный ученый. 2023. № 5. С. 

207 – 211. 

 

Поступила в редакцию: 3 июня 2023 г.; Принята в доработанном виде: 27 июня 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 августа 2023 г. 

 

Слушателя курсов повышения квалификации 

по педагогическому менеджменту можно считать 

компетентным в соответствующих вопросах, он 

способен играть ключевую роль в развитии кон-

фликта педагогического характера. При наличии у 

обоих оппонентов педагогического образования 

(два учителя, учитель и завуч, завуч и директор), 

они, безусловно, несут взаимную ответственность. 

Если в конфликт вовлечен школьник, то активное 

участие в преодолении конфронтации обязан при-

нимать педагог, а для его подопечного это будет 

полезным уроком, важным знанием. 

Конфликт играет весьма значимую роль в социа-

лизации детей и подростков, посещающих школу, 

так как он выполняет одну из базовых функций – 

воспитательную. Ни в коем случае нельзя недо-

оценивать подход педагога, его манеру общения с 

учащимися, то, какое влияние он оказывает на мо-

ральный и общий культурный уровень подраста-

ющего поколения [5]. 

Если в ООУ сложилась конфликтогенная обста-

новка, учителю желательно вести себя следующим 

образом: 

1) разговаривать с учеником негромким, спо-

койным голосом, без раздражения и тревоги; 

2) показать свое неравнодушие к проблеме 

школьника; 

3) не перебивать; 

4) проявлять искреннее внимание, учитывать 

индивидуальные обстоятельства учащегося; 

5) демонстрировать эмпатию; 

6) отметить достоинства ученика; 

7) согласиться с позицией юного оппонента, ес-

ли правда на самом деле на его стороне [11]. 
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Наряду с преодолением конфликта, большое 

значение имеет его профилактика. Учитель дол-

жен наблюдать за поведением и настроением сво-

их подопечных, предотвращая все потенциальные 

конфликты. Кроме того, ему следует отрефлексиро-

вать факторы, способствовавшие зарождению КС, 

чтобы предотвратить ее «рецидив» и возникновение 

похожих инцидентов [2]. 

Конфликты педагогического характера 

возникают по следующим причинам: 
а) частое вынужденное взаимодействие с чле-

нами педагогического коллектива (что, как прави-

ло, связано с определенным психологическим 

напряжением); 

б) обсуждение сложных и коммуникативно рис-

кованных вопросов – экономических, политических 

и религиозных; 

в) эмоциональный дискомфорт, связанный с не-

достаточно высоким общественным статусом про-

фессии учителя; 

г) неудовлетворенность материальным возна-

граждением за свою деятельность; 

д) отсутствие необходимого оборудования; 

е) общее несовершенство существующей обра-

зовательной парадигмы [4]. 

Краеугольным камнем любого конфликта педа-

гогического характера выступает разногласие, не-

совпадение позиций (что характерно и для всех 

остальных конфликтов, возникающих за пределами 

рассматриваемой сферы). 

Отметим, что конфликты нужно учиться 

устранять еще при их зарождении, не позволяя им 

перейти в деструктивную фазу, особенно с уче-

том того обстоятельства, что отрицательные эмо-

циональные состояния сохраняются в памяти го-

раздо лучше, чем положительные и нейтральные. 

Именно для максимальной профилактики и управ-

ления конфликтами служит такая технология, как 

педагогический менеджмент. 

Все участники управления конфликтами иг-

рают важную роль в данном процессе, но ключевое 

место отводится руководителю структурного под-

разделения, ставшего или становящегося «ареной» 

конфликта. Для успешной профилактики и устра-

нения подобных ситуаций руководитель должен 

уметь осмысливать сложившуюся обстановку и 

оценивать ее конфликтогенный потенциал; иметь 

четкое представление о человеческой психике и 

детерминантах поведения людей; демонстрировать 

хладнокровие, объективность и системность при 

взаимодействии с другой стороной; владеть навы-

ками проведения личных бесед в деловом, про-

фессиональном ключе; обладать достаточным 

влиянием и административным ресурсом [1]. 

Важно также отметить то, что в рамках разре-

шения конфликтов в общеобразовательной орга-

низации средствами педагогического менеджмен-

та огромную роль играет возрастной аспект 

школьников, а также проблематика межличност-

ных конфликтов, которые следует выделить из 

всего многообразия педагогических конфликтов 

[7, 10]. 

Для реализации перечисленных задач был осу-

ществлен интегративный психолого-

педагогический эксперимент, в рамках которого 

были использованы метод проблемных ситуаций 

(проблемно-поисковый) и метод эксперимента 

(экспериментальный), включающий два этапа – 

констатирующий и формирующий. 

На первом этапе формулировались задачи ис-

следования, его теоретико-методологическая ос-

нова, определялись методы, уточнялись объект и 

предмет, конкретизировались главные анализиру-

емые параметры. 

Диагностическая программа включала метод 

поперечных срезов. Метод поперечных срезов 

позволяет определить стабильность или динамич-

ность эффективности педагогического менедж-

мента в период эксперимента, проводимого в об-

разовательной организации. Помимо диагностиче-

ской процедуры, в образовательный процесс в об-

разовательной организации была внедрена про-

грамма оптимизации эффективности педагогиче-

ского менеджмента. Групповая работа проводи-

лись 1 раз в две недели в период 2017-2019 уч. г. 

Каждые 3 месяца программа и план занятий каче-

ственно менялись и усложнялись. Формирующий 

эксперимент позволяет наблюдать изменения ди-

намики в управлении коммуникациями под влия-

нием специальных воздействий. 

С целью выявления специфики эксперимен-

тального воздействия мы стремились к однород-

ности выборки. По окончании диагностики были 

осуществлены математико-статистическая обра-

ботка и анализ полученных данных. 

В рамках эксперимента применялись следую-

щие методики диагностики [3]: 

- стратегии поведения в конфликтной ситуации 

(опросник К. Томаса); 

- ситуационная тревожность (диагностика 

Спилбергер-Ханин); 

- нервно-психическое напряжение (диагностика 

Т.А. Немчин). 

Для оценки значимых факторов коммуникаци-

онной среды и качеств акторов образовательного 

процесса использовались следующие методики 

[8]: 

 мотивационная методика Т.А. Веринюк; 

 методика определения степени сформиро-

ванности рефлексивных навыков и рефлексивно-

сти мышления Г. Айзенка); 
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 методика диагностики результативности 

системы управления Г. Ринне; 

 методика установления степени сформи-

рованности корпоративной культуры Т. Майлза; 

 методика измерения организационных, 

коммуникативных и лидерских характеристик, 

разработанная Ш. Вайнмайером. 

На формирующем этапе исследования 

программа оптимизации эффективности 

педагогического менеджмента реализовалась в 

тренинговой форме, форме групповых дискуссий 

и обсуждений, что диктовали особенности 

начальной диагностики. 

Исходя из результатов констатирующего этапа 

исследования и заявленной ранее модели, была 

создана специальная программа, ориентированная 

на повышение результативности педагогического 

менеджмента в образовательной организации. 

Данный комплекс мер условно включает в себя 

два этапа. 

Первый этап программы нацелен на 

максимизацию результативности педагогического 

менеджмента, рассматриваемого в качестве 

образовательной технологии. Это система 

действий (управленческих и организационных), 

направленных на отслеживание и коррекцию 

вышеупомянутого процесса. На этой стадии 

основное внимание уделяется отдельным 

недостаткам применения технологии педагоги-

ческого менеджмента на практике, используются 

рекомендации и разработки Г. Ринне, Ф. Стетинга 

[9]. Учитываются внешние коммуникации в 

образовательной организации. 

Выстраивание модели подразумевает: 

1. фиксацию сведений, которые необходимо 

объяснить или обосновать; 

2. формулирование гипотез для обоснования 

данных сведений; 

3. проверку гипотез с помощью моделей, поз-

воляющих не только осмыслить изначальные фак-

ты, но и предвидеть новые, еще не зафиксирован-

ные; 

4. верификацию модели посредством экспери-

мента [6]. 

В итоге модель и практические показатели 

сравниваются на наличие расхождений, в 

зависимости от величины которых модель либо 

подтверждается, либо перестраивается, либо 

отвергается 

Тем самым анализ конфликтности можно све-

сти к анализу коммуникационной среды образова-

тельной организации, в совокупности с анализом 

состояния конфликтов в организации. 

На базе данного вывода была разработана про-

грамма оптимизации управления конфликтами в 

образовательной организации, которая может быть 

адаптирована к любым условиям образовательно-

го учреждения. 

На втором этапе нами был проведен 

констатирующий эксперимент, в котором приняло 

участие 40 руководителей образовательных 

организаций. Проанализировав данные 

констатирующего эксперимента, мы убедились в 

том, что руководители образовательных 

организаций, включенные в состав 

экспериментальной группы, не обладают 

достаточным уровнем сформированности 

конфликтологической компетентности. 

На этапе формирующего эксперимента нами 

был реализован курс повышения квалификации 

«Основы бесконфликтного управления образова-

тельной организацией». Данный курс повышения 

квалификации в объеме 72 часа прошли 40 руко-

водителей, принимавших ранее участие в кон-

статирующем эксперименте. По завершении 

формирующего этапа эксперимента, нами было 

организовано контрольное исследование, анализ 

результатов которого показал, что реализация 

модели формирования конфликтологической 

компетентности руководителя образовательной 

организации посредством освоения курса повыше-

ния квалификации «Основы бесконфликтного 

управления образовательной организацией» поз-

воляет успешно формировать конфликтологиче-

скую компетентность руководителей. Об этом 

свидетельствует положительная динамика уровня 

сформированности всех показателей. 

Корреляционный анализ всех заявленных па-

раметров позволяет заключить, что программа по 

оптимизации результативности педагогического 

менеджмента реализована успешно и существенно 

повлияла на результативность педагогического 

менеджмента в образовательной организации. 

Подводя итоги экспериментального исследова-

ния, следует отметить, что программа оптимиза-

ции результативности педагогического менедж-

мента в образовательной организации  достигла 

заявленных целей. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты диагностики заявленных параметров, 

корреляционный и факторный анализ. 
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Prevention and conflict management in educational organization by means of pedagogical management 

 

Abstract: nowadays, the educational system is experiencing an acute – and continuously growing – need for 

mediation, which is understood as the prevention and elimination of conflicts through negotiations. This need is 

due to the increase in the number of conflict situations (hereinafter referred to as CS) between participants in the 

educational process, which are more and more covered in the media and bring significant harm to one or more par-

ties involved in the conflict. Conflicts are a universal phenomenon that permeates human relations in all their diver-

sity. Appearing several millennia ago, along with the first associations of people, conflicts arose every day and for 

a long time did not arouse scientific interest, although they occupied the most important place in the life of the in-

dividual and society, manifested themselves in artistic discourse, ethical guidelines, and reflected confessional 

norms. Considering the phenomenon of conflict, it is also impossible not to disassemble the concept of strategy. As 

a rule, a strategy is understood as a stable algorithm for the functioning of a person. In this context, the individual 

adheres to a particular behavioral model and is unwilling to replace it with another model. The management pro-

cess carried out within the framework of a conflict of a pedagogical nature, and the measures taken to eliminate it, 

are determined by the specifics of the opponents. Each individual occupies a certain position in society, has a cer-

tain level of income, belongs to a particular age group and has a specific life experience, which affects the devel-

opment of the conflict and the prospects for overcoming it. When considering a conflict of a pedagogical nature, 

the responsibility of the teacher is taken into account first of all. 
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Цифровое образование и дистанционное обучение 

 

Аннотация: на краткосрочных дистанционных курсах без лекционного материала при проведении 

практических занятий интерес студентов поддерживается сменой видов заданий: печатные задания, аудио 

задания, видео задания. На долгосрочных дистанционных курсах при проведении лекционных занятий ос-

новными характеристиками является: особый вид интеракции, разные виды комбинации материала для 

презентаций, темп речи, размещение лекционного материала и тестов. При проведении практических заня-

тий активность поддерживается заданиями и тестами электронных курсов с асинхронным доступом к мате-

риалам, заданиям и тестам, а также непосредственным общением, взаимодействием со студентами в во-

просно-ответной форме, быстрой сменой заданий. Следующие виды онлайн лекций были выявлены: 1) 

лекция с высоким темпом речи, соответствующем подачи материала при аудио восприятии и с опорой на 

таблицы и схемы; 2) лекция с опорой на презентацию, содержащую красочные изображения, иллюстриру-

ющие материал лекции; 3) авторская лекция – рассуждение с вербальными примерами из жизни самого 

лектора и презентацией, выводящей на экран вербальный материал в виде цитат и основных положений; 4) 

лекция, с красочной презентацией и с видеороликами с анимацией или фрагменты из фильмов. При ди-

станционном обучении лекционные материалы на электронном курсе обеспечивают студентам доступ как к 

тексту лекции, так и к презентациям, а также к дополнительным материалам – ссылкам на электронные ре-

сурсы. Размещение тестов и лекций решает две задачи: 1) позволяет самостоятельно проходить материал в 

случае отсутствия на занятиях; 2) дает возможность закрепить и проверить полученные знания. 
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Введение 

В разработке вопросов дистанционного обуче-

ния традиционно освещается ряд вопросов: 1) раз-

граничение понятий дистанционное образование и 

обучение; 2)  перечисление базовых характери-

стик; 3) составление списка недостатков; 4) опи-

сание номенклатуры используемых технологий. 

Цель данного исследования – определить инвен-

тарь приемов, задействованный в репрезентации 

лекции в онлайн и в оффлайн размещенном фор-

мате. Научная новизна работы заключается в том, 

что впервые рассматриваются практические сред-

ства интеракции в рамках онлайн лекции и сред-

ства активации внимания в оффлайн размещенной 

лекции. Актуальность исследования обусловле-

на необходимостью уточнения эффективности 

краткосрочных и долгосрочных дистанционных 

курсов с выделением базовых характеристик прак-

тического занятия и лекции в режиме дистанцион-

ного обучения. В целях решения заявленной цели 

были обозначены и реализованы следующие за-

дачи: 1) проанализированы возможности поддер-

жания активности студента на краткосрочных и 

долгосрочных курсах; 2) проведен анализ лекций, 

размещенных на сайте “Открытое образование”; 3) 

определены характеристики, обеспечивающие эф-

фективность лекций при дистанционном обуче-

нии. Практическая значимость определяется 

тем, что выявленные результаты помогают лучше 

подготовить лекцию при онлайн общении и при 

оффлайн размещении ее на сайте. Теоретической 

базой исследования составили научные труды 

известных современных зарубежных и россий-

ских ученых, занимающихся вопросами дистан-

ционного обучения. 

Рассмотрим основные определения, предла-

гаемые в ряде публикаций. Согласно мнению 

Ю.Ю. Пьянникова, специфику дистанционного 

образования, получаемого благодаря дистанцион-

ному обучению, составялет деятельностный под-

ход , т.е. сам индивидуум нацелен на достижение 

результата и подтверждение образовательного 

уровня [1]. На активную позицию обучающегося 

указывает и В.В. Спивакова: “Дистанционное обу-

чение в рамках интеракции «преподаватель – сту-

дент» меняет статус обучающего, который выпол-

няет роль координаторы, а функцию интерпрета-

тора информации присваивает студент” [2]. 

Теоретико-методологические подходы 

Единодушно отмечается роль технических 

средств как условие реализации дистанционного 

обучения. При дистанционном обучении объекта-
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ми взаимодействия являются студенты и препода-

ватели, а средствами осуществления – электронная 

почта, телеконференции, диалоги в режиме реаль-

ного времени и т.д. [3]. Е.Н. Дронова пишет, что 

“повсеместное внедрение дистанционного обуче-

ния детерминировано развитием цифровых техно-

логий, проникновением их в разные сферы жизни 

и трансформацией студентов в цифровое поколе-

ние” [4]. Аналогичной точки зрения придержива-

ется Д.А. Козлова, указывая, что “дистанционное 

обучение предполагает использование компью-

терных телекоммуникаций, телеконференций, ин-

формационных ресурсов и сети Интернет [5]. Г.В. 

Курицына дифференцирует понятия дистанцион-

ное образование и обучение, предлагая следующее 

определение: “Дистанционное обучение интерак-

тивно в своей организации. Дистанционное обра-

зование – более широкое понятие, включающее в 

себя результат и процесс, систему обучения и са-

мообразование” [6]. Какие же факторы способ-

ствуют развитию дистанционного обучения? 

Новые технологии и международный рынок 

труда меняют требования к профессиональному 

образованию и ставят основные вопросы: 

(а) что определяет содержание образования в 

профессиональном сегменте? 

(б) на чем основан выбор технологии обуче-

ния? 

В настоящее время общее стремление к цифро-

визации определяет желание вузов уделять внима-

ние инновационному мышлению   в условиях раз-

вития цифрового общества.  Цифровые ресурсы 

выступают не только как инструмент обучения, 

применяемый преподавателем для своей дисци-

плины, но параллельно решается задача – научить 

студентов пользоваться всеми онлайн ресурсами, 

освоить их номенклатуру в своей профессиональ-

ной сфере [7]. 

В условиях цифровизации практика преподава-

ния нуждается в дальнейшем усовершенствова-

нии. Инновационное образование с использовани-

ем цифровых технологий показывает ряд преиму-

ществ, но имеются факторы, тормозящее его раз-

витие: 

1) нежелание и неумение студентов использо-

вать цифровые ресурсы в конкретной профессио-

нальной сфере – начальный опыт серфинга по 

просторам интернете не приучает к последова-

тельному поиску профессионально значимой ин-

формации; 

2) мотивация к деятельности с использованием 

цифровых ресурсов не высокая. 

Только ряд студентов демонстрируют готов-

ность к самостоятельному изучению предлагае-

мых дополнительных цифровых ресурсов в рамках 

совей профессиональной подготовки [8]. Сегодня 

спектр электронных ресурсов не ограничен: 1) 

коммуникационные и рекламные приложения; 2) 

виртуальная реальность; 3) интерактивные игры; 

4) информационные сервисы [9]. Однако внимание 

студентов редко привлекают образовательные ре-

сурсы, интерес вызывают только видео ролики на 

площадке youtube с обучающим контентом.  По-

тенциал последних в самообразовании студентов 

велик, но, к сожалению, эффективная подача кон-

тента, не гарантирует его качество [10]. 

Дистанционное образование преобразует роль 

преподавателя в роль тьютора,  консультанта, ор-

ганизатора учебного процесса. Внедрение данного 

вида обучения предполагает комбинацию различ-

ных технических средств: 1) видео и аудио мате-

риалов; 2)  интернет приложений; 2) онлайн ре-

сурсов. Они обеспечивают различные функции 

при организации электронных курсов дистанци-

онного обучения: 1) авторизацию студентов и 

преподавателя; 2) структурно-организационные 

функции, включающее план, расписание, требова-

ния, формы контроля, показатели успеваемости; 3) 

информационное сопровождение курса – учебные 

материалы, конспекты, лекции, списки дополни-

тельных интернет ресурсов; 4) практические ре-

комендации по решению поставленных задач, по 

содержанию проектов; 5) коммуникацию препода-

вателя и студента, консультации, комментарии, 

дискуссии между студентами при условии моде-

рации преподавателем; 6) систему взаимного оце-

нивания студентов; 7) обзор индивидуальной тра-

ектории обучения с выбором уровней сложности 

выполнения заданий; 8) поощрение студентов; 9) 

профиль преподавателя с полной информацией. 

Интернет является естественным техническим 

средством дистанционного обучения и обладает 

широким потенциалом. 

Результаты и обсуждение 

В организации дистанционного обучения важ-

ность приобретают все этапы. На самом первом 

этапе преподаватель должен правильно выбрать 

площадку для дистанционной коммуникации 

googlemeet, zoom, seminar, teams. Все они имеют 

свои недостатки и преимущества. Zoom наклады-

вает ограничения во времени, тогда как остальные 

площадки таких лимитов не имеют. Teams рас-

сматривается как более приспособленный для 

учебных задач, так как имеет возможности для 

размещения учебных материалов. 

Дистанционное образование предполагает два 

вида курсов – открытые и закрытые: 1) открытые – 

это курсы, открывающие общий доступ для всех 

слушателей, например, известные площадки 

open.edu, coursera; 2) закрытые – это курсы, пред-

назначенные для студентов конкретного вуза и 

обычно размещаемые на площадке Moodle. Нали-
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чие электронных курсов позволяет выкладывать 

как учебные материалы, так и проводить текущий 

контроль, при этом исключается прямое взаимо-

действие, но не ограничиваются сроки работы на 

курсе. Данное обучение характеризуется как асин-

хронное. 

Синхронные формы обучения применяются па-

раллельно. Непосредственное общение с препода-

вателем осуществляется на онлайн занятиях. Заня-

тие проводится преподавателем по расписанию, 

ученики подключаются непосредственно. 

Дистанционное обучение – краткосрочные  

курсы с практическими занятиями 

В нашем вузе нами проводятся зимние языко-

вые школы для иностранных студентов. Данные 

курсы пользуются популярностью и осуществля-

ются на платной основе. Преимущества данного 

курса заключаются в следующем: 

1) студент и преподаватель могут быть раз-

общены в пространстве; 

2) удобство подключения и использования 

всех аудио и видео материалов, возможность ак-

тивации любого онлайн материала на мониторе 

преподавателя, отсутствие ограничений, налагае-

мых печатными учебных средствами – может 

транслировать любой материал; 

3) разобщенность во времени преодолевается 

согласованием удобного времени проведения за-

нятий; 

4) отсутствие психологического барьера, обу-

словленного непосредственным контактом. 

В ходе работы нами были отмечены следующие 

недостатки краткосрочных дистанционных курсов. 

Мы столкнулись с тем, что происходит естествен-

ный отсев студентов – остаются только те, кто 

придерживается темпа прохождения учебного ма-

териала. Со временем мотивация пропадает. Са-

модисциплина студентов и учебная дисциплина не 

так велика, домашняя обстановка располагает к 

лени. Они начинают отключать мониторы и про-

сто пассивно воспринимать информацию, не 

участвуя активно в занятии. Ввиду краткосрочно-

сти курсов – все негативные явления не успевают 

закрепиться до завершения курсов. Очень трудно 

активировать всех студентов для ежедневных про-

дуктивных занятий, если речь идет об интенсив-

ных ежедневных занятиях. В итоге мы получаем 

лишь 50% студентов, усвоивших курс на 90-100%. 

Такие данные нами были получены по результа-

там проведения подобных курсов в 2022 и 2023 

годах. Из 18 записанных на курс студентов языко-

вой группы (оптимальная группа с точки зрения 

рентабельности) полноценно доучились до конца 

6 недельного курса только половина (ежедневные 

занятия по 2-3 практических занятия), то есть 10 

человек. 

Практические занятия проводились на осно-

ве отобранного учебного материала, который 

представлял собой электронное  пособие с допол-

нительными вложенными аудио и видео упражне-

ниями. Дополнительный материал не привлекался, 

так как подача материала была наглядной и инте-

ресной и полностью соответствовала задачам ин-

тенсивного обучения. Интерес студентов поддер-

живался сменой видов заданий: печатные задания, 

аудио задания, видео задания. 

Важным, на мой взгляд для дистанционной 

формы обучения является четкая структурирован-

ность занятий. Студенты должны понимать и чет-

ко представлять все этапы работы. Так как часто 

отсутствие хорошей связи ведет к тому, что неко-

торые моменты могут быть не услышаны или не 

увидены, но общая схема занятий позволяет ори-

ентироваться в этапах занятия. 

Дистанционные обучение – долгосрочные 

курсы - лекционные занятия 

Онлайн курсы по отдельному учебному пред-

мету предполагают проведение строго фиксиро-

ванных по времени занятий в течение семестра и 

более. Дисциплинированность студентов детер-

минируется и мотивируется обязательностью их 

посещения. Большой интервал между занятиями 

несколько расхолаживает студентов, при этом 

важность приобретает наличие заданий и тестов 

для выполнения, размещенных на электронных 

курсах с не ограниченным доступом во времени. 

Комбинирование электронного образовательного 

ресурса как асинхронного и онлайн занятий как 

синхронных форм обучения становится обяза-

тельным условием. Основная трудность заключа-

ется в том, что необходимо охватить вниманием 

всех студентов, что усложняется тем, что не все 

активны. Дистанционные регулярные занятия в 

семестре могут быть в виде лекций и в виде прак-

тических занятий. Практические занятия, как было 

отмечено выше, поддерживаются заданиями и те-

стами электронных курсов с асинхронным досту-

пом к материалам, заданиям и тестам. Активность 

поддерживается непосредственным общением, 

взаимодействием со студентами в вопросно-

ответной форме, быстрой сменой заданий. 

Лекционные занятия предполагают синхрон-

ное восприятие учебного материала – слушание 

всеми студентами. В рамках дополнительного 

профессионального образования все лекционные 

курсы по программе “Переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации” читаются дистанци-

онно в онлайн формате. Поддержание активности 

студентов представляет большие трудности. Какие 

формы интеракции доступны преподавателю для 

поддержания контакта в онлайн форме? 
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Дистанционное обучение требует от препода-

вателя новых умений, которые нужно развивать 

отдельно и целенаправленно. В нашем вузе прово-

дилось обучение по курсу “Ораторское искусство - 

общение онлайн”. Данный курс включал задания с 

последующими комментариями: 1)  на само пре-

зентацию (для выявления комплексов при попада-

нии в объектив экрана); 2) на описание трудового 

процесса (отвлечение от своей личности и раскре-

пощение в момент концентрации на описании 

процесса); 3) на составление короткого рассказ с 

обязательным интересным и захватывающим 

началом; 4) задания на мгновенное представление  

заданного материала в интересной форме. 

1. Интеракция или взаимодействия в онлайн 

общении. Основное внимание уделялось данной 

проблеме. Самым главным инструментом является 

не  вызов речевой реакции в устной или письмен-

ной форме (высказывание в чатах), а использова-

ние особой формы реагирования – смайликов, 

плюсиков. Важное правило check point обеспечи-

вает проверку внимания студентов. Это должны 

быть заранее подготовленные развернутые вопро-

сы, вставленные в материал лекции и требующие 

как реакции – мгновенного ответа, так и полно-

ценного ответа – полного высказывания в виде 

печатного текста в чате. В первом слчае постанов-

ка вопросов через короткие интервала предполага-

ет сбор реакций в виде плюсов и минусов. Все эти 

технические средства помогают наладить контакт 

и ощущать реакцию онлайн аудитории без чего 

невозможна успешная коммуникация. 

2. Презентация выполненная с соблюдением 

всех основных правил (красочность, опорные об-

разы) является важным условием онлайн и оф-

флайн размещенной лекции. В ходе разработки 

лекционных курсов нами были проанализированы 

все онлайн лекции по филологии и языкознанию, 

размещенные на сайте open.edu: “Межкультурная 

коммуникация”, “Теория перевода и межкультур-

ная коммуникация”, “Теория перевода”, “Прагма-

тический аспект дискурса”, “Теоретическая грам-

матика английского языка”, “Корпусная лингви-

стика”, а также практические курсы “Английский 

язык для сдачи кандидатского минимума”, “Ан-

глийский язык для технических специальностей”. 

В результате анализа нами были выявлены следу-

ющие характеристики и типы эффективной подачи 

лекционного материала. 

А. Лекция с высоким темпом речи, соответ-

ствующем подачи материала при аудио восприя-

тии, – темп речи должен быть высоким, нагляд-

ность презентацией, ограничивающейся схемами и 

диаграммами, а также таблицами. Основной ак-

цент на  содержании лекции, при это необходимо 

следить за ходом мыслей лектора. Примером мо-

жет служить курс по теоретической грамматике. 

Б. Лекция с высоким темпом речи, но с опорой 

на презентацию, содержащую красочные изобра-

жения, иллюстрирующие материал лекции. Ос-

новной акцент на визуализации с сопровождаю-

щим комментарием в хорошем темпе. Эффект за-

крепления материала через его аудио и видео по-

дачу. Примером является лекция по теории пере-

вода и межкультурной коммуникации. 

В. Лекция - рассуждение с вербальными при-

мерами из жизни самого лектора и презентацией, 

выводящей на экран вербальный материал в виде 

цитат и основных положений. Это авторская лек-

ция, излагающая собственные достижения учено-

го, например, лекции по межкультурной коммуни-

кации или прагматике. 

Г. Лекция, с красочной презентацией и множе-

ством фотографий и иллюстраций, обеспечивает 

высокий уровень визуализации и образности. До-

полнительно включаются видеоролики с  анима-

цией или фрагменты из фильмов, или из других 

лекций. Интерес поддерживается постоянной сме-

ной форм восприятия. Примером может служить 

лекций по теории перевода. 

Оптимальным для нас представляется исполь-

зование разных видов лекций при прочтении курса 

“Сравнительной типологии”. Каждая тема сопро-

вождается своим видом презентации. 

3. Лекционные материалы на электронном 

курсе обеспечивают  студентам доступ как к тек-

сту лекции, так и к презентациям, а также к до-

полнительным материалам – ссылкам на элек-

тронные ресурсы. 

4. Тесты на закрепление материала лекций 

размещены нами на нашем лекционном курсе 

“Сравнительная типология” Moodle. Размещение 

тестов и лекций решает две задачи: 1) позволяет 

самостоятельно проходить материал в случае от-

сутствия на занятиях; 2) дает возможность закре-

пить и проверить полученные знания. 

Основными характеристиками лекционных за-

нятий при дистанционном обучении является: 

особый вид интеракции, разные виды комбинации 

материала для презентаций, темп речи, размеще-

ние лекционного материала и тестов. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. На краткосрочных дистанционных курсах 

при проведении практических занятий интерес 

студентов поддерживается сменой видов заданий: 

печатные задания, аудио задания, видео задания. 

2. На долгосрочных дистанционных курсах при 

проведении лекционных занятий основными ха-

рактеристиками является: особый вид интеракции, 
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разные виды комбинации материала для презента-

ций, темп речи, размещение лекционного матери-

ала и тестов. При проведении практических заня-

тий активность поддерживается заданиями и те-

стами электронных курсов с асинхронным досту-

пом к материалам, заданиям и тестам, а также 

непосредственным общением, взаимодействием со 

студентами в вопросно-ответной форме, быстрой 

сменой заданий. 
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Digital education and distance learning 

 

Abstract: the paper gives the results of a comparative study of distance learning technologies. In short-term dis-

tance courses without lecture material, during practical classes, students' interest is supported by changing the types 

of tasks: printed tasks, audio tasks, video tasks.In long-term distance courses during lectures, the main characteris-

tics are: a special type of interaction, different types of combination of material for presentations, speech rate, 

placement of lecture material and tests. During practical classes, activity is supported by tasks and tests of electron-

ic courses with asynchronous access to materials, tasks and tests, as well as direct communication, interaction with 

students in a question-answer form, quick change of tasks. The following types of online lectures were identified: 

1) a lecture with a high speech rate and the presentation based on tables and diagrams; 2) a lecture with the presen-

tation containing colorful images illustrating the material; 3) the author's lecture of reasoning type with examples 

from the lecturer’s life and with the presentation of the material in the form of quotes; 4) a lecture with a colorful 

presentation and animation videos or movie clips. In distance learning lecture materials on an electronic course 

provide students’ access to the texts of lectures and presentations, as well as additional materials - links to electron-

ic resources. Tests and lectures on an electronic course allows students  to have an access to the material and pro-

vides an opportunity to test the acquired knowledge. 
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Особенности формирования культуры межличностного общения  

подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря 

 

Аннотация: в статье раскрываются методы формирования культуры межличностного общения в усло-

виях детского оздоровительного лагеря. Обозначена роль современной школы в развитии культуры меж-

личностного общения, описана проблема онлайн-общения подростков в современных условиях, как один 

из факторов формирования культуры межличностного общения. Дана краткая характеристика влияния се-

мьи на проблему культуры межличностного общения. 

Дано авторское определение культуры межличностного общения. Описаны методики, модифицирован-

ные в соответствии с возрастом испытуемых, для определения актуального уровня сформированности 

культуры межличностного общения у детей, находящихся в летнем лагере. Описаны соответствующие кри-

терии и показатели. Дано описание формы процесса поэтапного формирования культуры межличностного 

общения. Сформулированы основные принципы построения процесса. Приведен план основных тем заня-

тий с детьми в течении трехнедельной лагерной смены. 

Выделены пять этапов работы с детьми по каждой теме: Первый этап – когнитивный. Второй этап – 

эмоционально-мотивационный. Третий этап – деятельностно-практический. Четвёртый этап – регулятив-

ный. Пятый этап – аналитико-коррекционный. 

Как шестой этап формирования культуры межличностного общения, выделен постлагерный этап. Это 

изменения, которые происходят в уровне сформированности культуры межличностного общения после 

окончания лагерной смены, но под влиянием работы, организованной с детьми в период их пребывания в 

лагере. 

Сформулированы основные задачи при подведении итогов работы с детьми по формированию культуры 

общения в условиях детского оздоровительного лагеря. Описана методика формирования культуры меж-

личностного общения. 

Ключевые слова: культура, межличностного, общения, модель формирования, этапы, лагерь, подрост-

ки 
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Проблема общения с давних времен привлекает 

внимание ученых, её междисциплинарный харак-

тер подчеркивает большое число научных работ в 

области философии, социологии, психологии, пе-

дагогики. Благодаря общению человек удовлетво-

ряет свои базовые потребности, что способствует 

повышению качества жизни человека. 

Умение общаться не дается человеку изначаль-

но, это культурное образование, которое стано-

вится важнейшей ценностью и характеристикой 

личностного развития. В связи с этим, одной из 

первоочередных задач, решаемых системой вос-

питания человека в современном обществе, явля-

ется формирование культуры межличностного 

общения. 

Безусловно, большая роль в формировании 

культуры межличностного общения принадлежит 

школе. Но школа имеет ряд лимитирующих фак-

торов по этому направлению работы: заданность 

школьной программы, ограниченность времени, 

ограниченность тем для общения. Общение со 

взрослым в условиях школы достаточно регламен-

тировано, контролируемо, преимущественно мо-

нологично. Общение детей между собой на уроках 

формализировано, на переменах – кратко и не 

контролируемо со стороны взрослого. 

С развитием онлайн-общения проблема куль-

туры общения столкнулась с новыми вызовами. 

Много современных исследований посвящено 

негативному влиянию на личность в целом и куль-

туру общения, в частности, компьютерных игр [1]. 

Особенно мощное влияние оказывают ролевые 

компьютерные игры [2]. 

Другим серьёзным фактором, влияющим на 

формирование культуры межличностного обще-

ния, являются средства массовой информации – 

радио, телевидение, периодическая печать, наруж-
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ная реклама [3]. О разновекторности такого влия-

ния существует множество исследований. 

Одним из наиболее влияющих факторов на раз-

витие культуры межличностного общения являет-

ся семья (Е.Г. Замолоцких) [4]. Но в современных 

условиях семья, как социальный институт, также 

претерпевает изменения. Дети меньше времени 

проводят с родителями ввиду большой занятости 

последних. В современных семьях почти отсут-

ствует совместная трудовая деятельность. Много 

времени члены семьи, находясь дома, проводят в 

интернете. 

Как следствие, работа с детьми школьного воз-

раста по формированию культуры межличностно-

го общения не носит целенаправленного, систем-

ного, научно обоснованного характера. В этой свя-

зи актуализируется проблема использования вос-

питательного потенциала летних оздоровительных 

лагерей, в которых могут быть созданы благопри-

ятные условия для воспитания культуры межлич-

ностного общения детей и подростков. 

При работе над построением моделью процесса 

формирования культуры межличностного обще-

ния мы исходили из понимания культуры меж-

личностного общения как динамической характе-

ристики личности, проявляющейся в умении стро-

ить общение на основе осознанных интернирован-

ных нравственных норм и правил, в соответствии 

с контекстом общения, статусом, эмоциональным 

состоянием,  поведением и желаниями собеседни-

ка, на фоне  развитой саморегуляции и контроля. 

Работа по формированию КМО детей, должна 

начинаться с диагностики существующего уровня 

КМО. Выявленный исходный уровень определяет 

дальнейшую работу и позволяет отслеживать ее 

эффективность. 

Уровень сформированности КМО определяется 

на основании четырех критериев: когнитивный, 

эмоционально-мотивационный, деятельностно-

практический и регулятивный критерий. 

Сформированность когнитивного критерия 

определяется с помощью авторской анкеты на вы-

явление знаний детей, касающихся культуры меж-

личностного общения: этикета общения, форм 

общения, содержания, функций, манер и стилей 

общения. Показателями являлись правильные от-

веты на вопросы, требующие обобщенности зна-

ний по теме культуры межличностного общения, 

широты, полноты знаний детей в этой сфере. 

Для определения уровня сформированности 

остальных критериев использовался тест «Саморе-

гуляция и успешность межличностного общения» 

(СУМО) В.Н. Куницыной [5]. Данный тест, адап-

тированный под имеющиеся задачи, позволяет вы-

явить степень овладения коммуникативными умени-

ями и навыками, выявить имеющиеся трудности 

общения и их характеристики, уровень осознанности 

индивидом этих трудностей, личностные особенно-

сти вызывающие трудности в общении, контакт-

ность индивида, характерные стили общения, опре-

делить актуальный уровень социального интеллекта, 

а также коммуникативно-личностный потенциал. 

Работа по формированию культуры межлич-

ностного общения, в зависимости от задачи про-

водилась в индивидуальном порядке, в группах по 

8-12 человек, в группах по 16-25 человек, в об-

щелагерном формате. При этом небольшие группы 

создают эмоциональную близость, большие кол-

лективы расширяют коммуникативные умения. 

Непосредственную работу выполняли воспита-

тели и вожатые отрядов, старший воспитатель, 

психолог лагеря. Программа по формированию 

культуры межличностного общения носила гло-

бальный характер. Вся жизнедеятельность лагеря 

рассматривалась в качестве тренажёра по разви-

тию культуры общения. Первым мероприятием 

была беседа с детьми о значимости общения для 

человека, характеристики понятия культуры меж-

личностного общения, значения культуры меж-

личностного общения для индивида, коллектива, 

общества в целом. 

В дальнейшем с детьми разбирались типичные 

ситуации общения, с которыми они ежедневно 

встречались или могли встретиться. К таковым 

были отнесены: 

1. Использования местоимения «Ты», «Вы» в 

общении. 

2. Приветствии, прощание со взрослым, 

сверстником, младшим, близким, незнакомыми. 

3. Умение владеть собой. 

4. Пойми собеседника. 

5. Вербальное и невербальное общение. 

6. Этикет общения за столом. 

7. Этикет общения на спортивном 

мероприятии. 

8. Этикет общения на концерте. 

9. Правила общения в походе, на пляже, на 

природе. 

10. Правила общения, поведения в быту: 

комнате, душевой, постирочной. 

11. Как отстоять своё мнение, дать совет 

другому. 

12. Как отказать не обидев собеседника. 

13. Как попросить об услуге. 

14. Что мне мешает в общении. 

15. Способы самоконтроля 

16. Публичное выступление. 

17. «Светский разговор». 

18. Индивидуальная дистанция. 

19. Использование гаджетов для общения, 

правила электронной переписки. 
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Изучение каждой ситуации проходило в четыре 

этапа, которые могли быть пройдены в один день 

или за несколько: 

1. Первый этап. Когнитивный: Предостав-

ление первичной информации по рассматриваемой 

теме. При этом использовались различные формы: 

беседа, мини доклад детей по данной теме, внутри 

отрядный или обще лагерный конкурс в форме кто 

больше знает об очередной теме и т.д. 

2. Второй этап. Эмоционально-мотива-

ционный: Формы проведения этого этапа могут 

быть следующие: обсуждения значения данных 

правил, необходимости соответствующих умений 

для общения между людьми, анализ 

художественного произведения с точки зрения 

культуры межличностного общения, составления 

детьми собственного рассказа по данной теме, 

реальный пример из жизни в том числе из 

собственной. 

3. Третий этап. Деятельностно-практический: 

проходил путем выполнения детьми заданий на 

формирование навыков общения, имитации или 

создания реальных ситуаций общения, участие в 

сюжетно-ролевых играх со сменой ролей, с 

имитацией ошибок общения, проигрыванием 

правильных вариантов, анализом художественных 

произведений, сказочных персонажей, реальных 

героев. 

4. Четвёртый этап. Регулятивный: включает в 

себя выполнение заданий на общение в ситуациях, 

вызывающих сильные эмоции, ситуациях 

сложных для самоконтроля. Данные 

обстоятельства трудно моделируемы. В качестве 

тренажёра регулятивных умений используются 

спортивные соревнования, конкурсы, проводимые 

в лагере. 

5. Пятый этап. Аналитико-коррекционный: 

заключался в анализе проделанной работы по 

освоению детьми навыков общения, анализе 

детьми собственных ошибок. Построение планов 

на закрепление полученных навыков, исправление 

ошибок общения. 

Формально работа по формированию культуры 

межличностного общения детей в условиях лагеря 

на этом заканчивается. Однако, изменения культу-

ры межличностного общения процесс не мгновен-

ный, требующий времени для укоренения измене-

ний в навыках общения, личностных характери-

стик. Поэтому условно можно выделить еще по-

стлагерный этап. 

По итогам проведения смены проводиться диа-

гностика изменения уровня сформированности 

культуры межличностного общения детей. Дела-

ются выводы о достигнутых успехах, намечаются 

дальнейшие планы по совершенствованию про-

цесса формирования культуры межличностного 

общения. 
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Features of the formation of the culture of interpersonal communication  

of adolescents in the conditions of a summer health camp 

 

Abstract: the article reveals the methods of forming a culture of interpersonal communication in the conditions 

of a children’s health camp. The role of the modern school in the development of the culture of interpersonal com-

munication is outlined, the problem of online communication of adolescents in modern conditions is described as 

one of the factors of the formation of the culture of interpersonal communication. A brief description of the influ-

ence of the family on the problem of the culture of interpersonal communication is given. 

The author's definition of the culture of interpersonal communication is given. The methods modified in accord-

ance with the age of the subjects are described to determine the current level of formation of the culture of interper-

sonal communication in children who are in summer camp. The relevant criteria and indicators are described. The 

description of the form of the process of gradual formation of the culture of interpersonal communication is given. 

The basic principles of the process construction are formulated. The plan of the main topics of classes with children 

during the three-week camp shift is given. 

There are five stages of working with children on each topic: The first stage is cognitive. The second stage is 

emotional and motivational. The third stage is activity-practical. The fourth stage is regulatory. The fifth stage is 

analytical and correctional. 

As the sixth stage of the formation of the culture of interpersonal communication, the post-camp stage is high-

lighted. These are changes that occur in the level of formation of the culture of interpersonal communication after 

the end of the camp shift, but under the influence of work organized with children during their stay in the camp. 

The main tasks are formulated when summarizing the results of work with children on the formation of a culture 

of communication in the conditions of a children's health camp. The method of forming the culture of interpersonal 

communication is described. 
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Андрагогические условия развития культуры информационной безопасности педагога 
 

Аннотация: широкое использование цифровых технологий в системе профессионального образования 

требует обеспечения информационной безопасности педагога. Необходимо разрабатывать соответствую-

щие дополнительные профессиональные программы, способствующие развитию культуры информацион-

ной безопасности педагога. Цель статьи предполагает описание андрагогических условий развития культу-

ры информационной культуры педагога. Определена сущность культуры информационной безопасности 

педагога – это единство поведения и профессионального мышления педагога в информационном простран-

стве, развивающее состояние защищенности его основных интересов от угроз, вызываемых информацион-

ным воздействием, в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе в его профессиональной 

деятельности. В статье проанализированы современные подходы к реализации андрагогических условий в 

контексте дополнительного профессионального образования, предложенные С.А. Пилюгиной, Е.Р. Гаври-

ленко и Н.Ю. Скрябиной. В результате анализа охарактеризованы андрагогические условия развития куль-

туры информационной безопасности педагога, работающего в системе профессионального образования. К 

ним отнесены организационно-педагогические условия, отражающие индивидуальность и адаптивность, 

внутреннюю открытость, компактность и ускоренность обучения по программам повышения квалифика-

ции. Реализация учебно-методических условий предполагает обеспеченность учебно-методическими мате-

риалами, включающими содержание занятий, издания для самостоятельного изучения, формы контроля, а 

также авторизованный подход к процессу собственного обучения. Для рефлексивных условий характерна 

оценка достигнутых результатов и определение новых потребностей в обучении вопросам информацион-

ной безопасности. Реализация совокупности условий позволяет педагогу быть компетентным в вопросах 

проектирования безопасной цифровой образовательной среды. 
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Цифровая трансформация образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих обучение по про-

граммам профессионального образования, вызвана 

широким использованием цифровых технологий в 

образовательном процессе особенно в период пан-

демии COVID-19, изменившей «вид деятельности 

в кратчайшее возможное время» [5, с. 22] на 

«смешанный режим обучения, где обычная форма 

обучения соседствует с дистанционной» [8, с. 92]. 

Владение цифровыми технологиями подразумева-

ет не только наличие у педагога умений эффек-

тивно использовать программное обеспечение, но 

и отбирать и разрабатывать цифровой профессио-

нально-ориентированный образовательный кон-

тент, в связи с чем важная роль отводится инфор-

мационной безопасности педагога, необходимой 

для проектирования безопасной цифровой образо-

вательной среды [11]. Педагог должен уметь ре-

шать разнообразные образовательные задачи, 

применяя цифровые технологии и противостоя 

«воздействиям внешних и внутренних информа-

ционных угроз» [13, с. 7] в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Отмечена необходимость разработки программ 

по информационной безопасности педагога, 

работающего в системе профессионального 

образования, который не только сам должен быть 

компетентен в «способах и средствах обеспечения 

безопасности информации» [2, с. 210], но и 

«противостоять «информационным» угрозам, 

научить и помочь справиться с возникающими 

проблемами» [14, с. 263] обучающимся и 

коллегам. Подобные программы призваны 

повысить уровень осознания важности изучения 

информационной безопасности, владения инфор-

мацией об информационных угрозах и мотивации 

к исследованию современных подходов к 

обеспечению информационной безопасности в 

системе профессионального образования. В 

результате обучения по дополнительным 

профессиональным программам по информацион-

ной безопасности личности [10] у педагога 

происходит развитие культуры информационной 

безопасности. В первую очередь необходимо 

разрабатывать краткосрочные курсы повышения 

квалификации, требующие реализации андрагоги-
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ческих условий, поскольку содержание подобных 

курсов можно быстрее проанализировать, 

скорректировать и учесть для разработки 

программ профессиональной переподготовки. 

Соблюдение указанных андрагогических условий 

важно для эффективной подготовки педагога в 

сфере информационной безопасности. 

Цель статьи предполагает описание 

андрагогических условий развития культуры 

информационной культуры педагога. Для 

реализации указанной цели выделены следующие 

задачи исследования: определить сущность 

культуры информационной безопасности педагога 

в системе профессионального образования и 

охарактеризовать основные андрагогические 

условия развития его культуры информационной 

безопасности с учетом современных подходов к 

их реализации в контексте дополнительного 

профессионального образования. 

Сущность культуры информационной 

безопасности педагога 

Требования к безопасному применению цифро-

вых технологий в профессионально-

ориентированном образовательном процессе вы-

звали необходимость рассмотрения понятия ин-

формационной безопасности педагога. Информа-

ционная безопасность педагога в системе профес-

сионального образования должна обеспечиваться 

законодательными мерами, когда соответствую-

щие правила, нормы и стандарты предписывают 

осуществление безопасной работы с цифровой 

информацией, и административными мерами, 

предполагающими действия руководства образо-

вательной организации по проектированию без-

опасной цифровой образовательной среды [3]. 

Рассматриваемое понятие акцентирует внима-

ние на «минимизации агрессивного информаци-

онного воздействия на личность, которое наносит 

вред психическому и нравственному здоровью» [8, 

с. 92], профилактике несанкционированного до-

ступа к информации, ее раскрытия и уничтожения 

[6]. Профессиональная деятельность педагога 

определяется развитием культуры информацион-

ной безопасности, являющейся «составной частью 

общей информационной культуры» [7, с. 8]. Она 

характеризует его профессиональную успешность, 

навыки формирования безопасной цифровой обра-

зовательной среды и умения безопасно взаимодей-

ствовать с цифровой информацией [6]. 

С опорой на исследования [2, 8] автор статьи 

определяет культуру информационной безопасно-

сти педагога как единство поведения и професси-

онального мышления педагога в информационном 

пространстве, развивающее состояние защищен-

ности его основных интересов от угроз, вызывае-

мых информационным воздействием, в различных 

сферах жизнедеятельности человека, в том числе в 

его профессиональной деятельности. В данном 

определении акцентируется поведенческий аспект 

исследуемой культуры, который отражен в ее 

компонентах: ценностно-мотивационном (т. е. 

ценностных ориентациях и мотивах педагога, его 

установках и потребностях), интеллектуально-

содержательном (т.е. знаниях и опыте педагога, 

его способах познания) и конативно-

рефлексивном (т.е. оценке и самооценке познания, 

определении новых потребностей в познании). 

Развитая культура информационной безопасно-

сти педагога, или продвинутый уровень ее разви-

тия, подразумевает осведомленность об особенно-

стях обработки и защиты персональных данных, 

наличие знаний в области защиты цифровой ин-

формации и обеспечения безопасной работы в ин-

тернете, навыки работы со специализированным 

программным обеспечением, блокирующим не-

санкционированный доступ к цифровой информа-

ции [1, 8, 14]. Данные особенности должны быть 

учтены в ходе подготовки педагога в области ин-

формационной безопасности в контексте дополни-

тельного профессионального образования, чтобы 

повысить уровень развития исследуемой культуры 

педагога (от базового и среднего до продвинуто-

го). 

Современные подходы к реализации  

андрагогических условий в контексте дополни-

тельного профессионального образования 

Исследование андрагогических условий в кон-

тексте дополнительного профессионального обра-

зования связано с необходимостью обеспечения 

положительного влияния программ повышения 

квалификации на личностно-профессиональное 

развитие педагога. С.А. Пилюгина считает важ-

ным внедрить гибкую деятельность и систему 

структурированных задач разных уровней слож-

ности в систему дополнительного профессиональ-

ного образования, а также исследовать особенно-

сти развития педагога в процессе обучения по 

программам повышения квалификации [9]. Важ-

ным становится учет внутренних факторов разви-

тия: стремления к состоянию интенциональности, 

способности к рефлексии и саморазвитию. 

В свою очередь Е.Р. Гавриленко акцентирует 

внимание на обеспечении качества обучения, 

предлагая рассматривать не только «индивидуаль-

ность и гибкость обучения, внутреннюю откры-

тость, компактность и ускоренность обучения, 

адаптивность» [4, с. 32], но и обеспеченность 

учебно-методическими материалами и примене-

ние авторизованного подхода к процессу соб-

ственного обучения. При этом принимается к све-

дению использование цифровых технологий при 

работе с учебно-методическими материалами. 
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Н.Ю. Скрябина соглашается с мнением данного 

исследователя и предлагает структурировать 

андрагогические условия, подразделяя их на орга-

низационно-педагогические и учебно-методичес-

кие [12]. 

Целесообразно реализовывать совокупность 

организационно-педагогических, учебно-метод-

ических и рефлексивных условий для эффектив-

ной подготовки педагога, работающего в сфере 

профессионального образования, к противостоя-

нию информационных угроз и безопасному ис-

пользованию цифровых технологий. Результатив-

ность применения данных условий в контексте 

дополнительного профессионального образования 

свидетельствует о формировании у педагога до-

статочного уровня компетентности в сфере ин-

формационной безопасности. 

Основные андрагогические условия  

развития культуры информационной  

безопасности педагога 

Организационно-педагогические условия раз-

вития культуры информационной безопасности 

педагога включают индивидуальность и адаптив-

ность обучения по программам повышения квали-

фикации, поскольку учитываются личностные по-

требности в использовании программного обеспе-

чения и индивидуальные особенности отбора и 

разработки цифрового профессионально-

ориентированного образовательного контента. К 

указанным условиям также относят внутреннюю 

открытость обучения, предполагающую гибкость 

и оптимальное сочетание технологий, методов, 

приемов и средств обучения, направленных на 

решение тех задач информационной безопасности, 

которые выделяет педагог в определенной ситуа-

ции профессиональной деятельности. Компакт-

ность и ускоренность обучения как составляющие 

рассматриваемых андрагогических условий позво-

ляют педагогу в сжатые сроки овладеть навыками 

работы в безопасной цифровой образовательной 

среде, типичной для системы профессионального 

образования. 

Реализация учебно-методических условий раз-

вития культуры информационной безопасности 

педагога предполагает обеспеченность учебно-

методическими материалами, отражающими спе-

цифику безопасного использования цифровых 

технологий в профессиональной деятельности и 

принятия мер по выявлению и нейтрализации ин-

формационных угроз. К данным материалам также 

относят содержание занятий, проводимых в режи-

ме офлайн и онлайн (лекций, практических заня-

тий, консультаций), издания для самостоятельного 

изучения в соответствии с содержанием програм-

мы повышения квалификации, формы контроля 

(текущего и итогового) для проверки степени 

усвоения особенностей информационной безопас-

ности. При этом важно обеспечить авторизован-

ный подход к процессу собственного обучения, 

когда специалисты по информационной безопас-

ности принимают непосредственное участие в 

разработке программ повышения квалификации и 

делятся профессиональным опытом с педагогом 

для наилучшей работы в безопасной цифровой 

образовательной среде. 

Целесообразно осуществлять оценку достигну-

тых результатов и определять новые потребности 

в обучении вопросам информационной безопасно-

сти в ходе реализации рефлексивных условий. 

Направленность на формирование безопасной 

цифровой образовательной среды и безопасное 

взаимодействие с цифровой информацией описы-

вает состояние интенциональности педагога. У 

него также реализуются способности к рефлексии, 

а именно: осведомлен ли он об особенностях об-

работки и защиты персональных данных, имеет ли 

он знания в области защиты цифровой информа-

ции и обеспечения безопасной работы в интерне-

те, обладает ли он навыками работы со специали-

зированным программным обеспечением, блоки-

рующим несанкционированный доступ к цифро-

вой информации. Способности к саморазвитию 

являются неотъемлемой составляющей професси-

ональной успешности педагога, принимающего 

меры по осуществлению информационной без-

опасности в системе профессионального образо-

вания. 
В результате реализации совокупности органи-

зационно-педагогических, учебно-методических и 
рефлексивных условий развития культуры инфор-
мационной безопасности педагога формируется 
устойчивость психики к информационным воздей-
ствиям в профессиональной деятельности; он мо-
жет эффективно применять знания и навыки по 
безопасному использованию цифровых техноло-
гий в профессиональной деятельности и прини-
мать меры по выявлению и нейтрализации инфор-
мационных угроз. 

В заключение необходимо отметить необходи-

мость реализации указанных андрагогических 

условий развития культуры информационной без-

опасности педагога в ходе обучения по програм-

мам не только повышения квалификации, но и 

профессиональной переподготовки, что может 

стать предметом пристального изучения соответ-

ствующих подходов к обучению и выделения тех 

компетентностей педагога, которые позволяют 

ему участвовать в продуктивном формировании 

безопасной цифровой образовательной среды. В 

рамках дополнительных профессиональных про-

грамм представляется возможным учесть особен-

ности использования цифровых технологий в об-

разовательных организациях. 
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Andragogical conditions for the development of a teacher's information security culture 

 

Abstract: the widespread use of digital technologies in the system of vocational education requires ensuring the 

information security of the teacher. It is necessary to develop appropriate additional professional programs that 

contribute to the development of a teacher's information security culture. The purpose of the article is to describe 

the andragogical conditions for the development of the teacher's information culture culture. The essence of the 

information security culture of a teacher is defined – it is the unity of behavior and professional thinking of a teach-

er in the information space, developing a state of protection of his main interests from threats caused by infor-

mation influence in various spheres of human activity, including in his professional activity. The article analyzes 

modern approaches to the implementation of andragogical conditions in the context of additional professional edu-

cation, proposed by S.A. Pilyugina, E.R. Gavrilenko and N.Y. Scriabina. As a result of the analysis, the andragogi-

cal conditions for the development of an information security culture of a teacher working in the system of voca-

tional education are characterized. These include organizational and pedagogical conditions reflecting individuality 

and adaptability, internal openness, compactness and acceleration of training in advanced training programs. The 

implementation of educational and methodological conditions presupposes the provision of educational and meth-

odological materials, including the content of classes, publications for self-study, forms of control, as well as an 

authorized approach to the process of own learning. Reflexive conditions are characterized by an assessment of the 

results achieved and the identification of new needs in information security training. The implementation of a set of 

conditions allows the teacher to be competent in designing a safe digital educational environment. 
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Феномен афроамериканского пиджина отно-

сится к наиболее спорным вопросам современной 

социолингвистики. Дискуссионным является, 

прежде всего, статус пиджина как одного из диа-

лектов американского английского языка. Неодно-

значным и, как следствие, вызывающим разногла-

сия среди ученых считается также и само понятие 

«пиджин», что, в свою очередь, обусловливает 

наличие терминологического многообразия, 

включающего в себя как полные наименования 

данного явления в виде развернутых терминоло-

гических словосочетаний («негритянский разго-

ворный английский», Black English Vernacular, или 

Vernacular Black English), так и аббревиатуры 

(«AAVE» < «African-American Vernacular English», 

«ААВАЯ» < «Афроамериканский вариант англий-

ского языка»). 

Подобная терминологическая «полифония», а 

также существование множественности исследо-

вательских подходов к решению вопросов, свя-

занных с происхождением, становлением и языко-

выми особенностями пиджина, свидетельствуют, с 

одной стороны, об актуальности и недостаточной 

степени изученности заявленной в рамках данной 

статьи темы, с другой стороны, указывает на 

сложность и многоаспектность рассматриваемого 

феномена. 

Целью настоящей статьи является терминоло-

гический обзор теоретической литературы, по-

священной проблеме генезиса афро-

американского диалекта английского языка. Ины-

ми словами, в ней ставится задача изучить кон-

цепции лингвистов, занимающихся исследованием 

пиджина, и проанализировать их точки зрения, 

касающиеся, во-первых, причин возникновения 

данного феномена и, во-вторых, границ и объема 

рассматриваемого понятия. 

Для решения поставленных задач использова-

лись методы синтеза, анализа и обобщения. 

Итак, как свидетельствует анализ теоретиче-

ской литературы, для обозначения исследуемого 

феномена в научном сообществе используются 

такие термины, как «негритянский разговорный 

английский», Black English Vernacular, или 

Vernacular Black English, Ebonics, последний из 

которых был впервые введен в научный оборот 

американским ученым Робертом Уильямсом в 

1973 году [13, с. 41-51]. 

Термин Ebonics (рус. эбоникс) состоит из ан-

глийских слов «ebony» (амер. сленг – негр, чер-
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ный) и «phonics» (англ. – фоникс, что означает ме-

тод обучения английскому языку посредством 

объяснения соотношения между фонемами (зву-

ками) и буквами) (см. об этом: [6]).Однако, в 

лингвистической литературе данный термин не 

является общепринятым, что, очевидно, объясня-

ется его «зауженной» семантикой, согласно кото-

рой он фокусирует внимание исследователей лишь 

на одном из уровней языка, а именно – фонетиче-

ском, в то время как сама природа и лингвистиче-

ский статус афро-американского английского 

предполагает наличие специфических особенно-

стей и отличительных черт на всех уровнях его 

организации. 

Заметим в этой связи, что в нашей работе такие 

понятия, как «афроамериканский английский», 

«Black English Vernacular», «Black English», «эбо-

никс» квалифицируются как равнозначные, в со-

ответствии с чем приведенные выше термины, как 

полные терминологические сочетания, так и их 

сокращенные варианты, используются в качестве 

синонимов. 

Исследуя причины, обусловившие возникнове-

ние афро-американского варианта английского 

языка, ученые называют, в первую очередь, явле-

ния социального и этнического характера. 

В отечественной науке афроамериканский диа-

лект трактуется как социально-коммуникативная 

система, которая, согласно точке зрения советско-

го и российского лингвиста-американиста А.Д. 

Швейцера, выступает в качестве «языкового обра-

зования с социально-этническими коррелятами в 

структуре американского общества» [7, с.152]. 

Как видим, приведенное суждение акцентирует 

мысль о том, что афро-американский английский 

является не просто этническим, а социально-

этническим «языковым образованием», в основе 

возникновения которого лежат причины социаль-

ного характера, связанные с миграционными про-

цессами, охватившими, как известно, во времена 

развития работорговли негритянское население 

Юга Африки и предопределившими появление 

соответствующего социального слоя в составе 

американского общества. 

На социально-этнические предпосылки появле-

ния ААВАЯ указывает в своих работах и амери-

канский лингвист, писатель Кларенс Мейджор, 

считающий, что афроамериканский диалект яв-

лялся инструментом для выживания черного насе-

ления в условиях гетто. По мысли К. Мейджора, 

«афро-американский сленг», т.е. «закодированный 

словарь чернокожих людей», служит «пользовате-

лям мощным средством самозащиты от мира» [11, 

с. 592]. 

Следует отметить, что анализ теоретической 

литературы, посвященной проблеме генезиса фе-

номена пиджина, свидетельствует о наличии не-

скольких гипотез его происхождения. 

На данный момент самой распространенной 

теорией возникновения афроамериканского вари-

анта английского языка является теория креоль-

ского происхождения. Согласно данной теории, 

пиджин сформировался, как любой другой кре-

ольский язык, в результате активных языковых 

контактов между представителями различных 

негроидных племен и этнических групп, населяв-

ших Африку и переселившихся в XVII-XIX вв. 

усилиями британских колонизаторов на плантации 

Северной Америки. Оказавшись в экстремальных 

условиях многоязычия, предки современных афро-

американцев, принадлежавшие к негроидным 

племенам и народам Африки и говорившие на 

многочисленных языках и диалектах конго-

кордофанской семьи языков, вынуждены были 

общаться друг с другом на каком-то общем, 

«усредненном», языке. 

Таким образом, в процессе смешения разных 

(двух и/или более) лингвокультур стали возникать 

соответствующие «пиджины» – смешанные упро-

щенные языки, которые включали в себя лексику 

одного языка, грамматику другого, или наоборот. 

Подобной точки зрения придерживается аме-

риканский ученый, социо-лингвист В. Вольфрам, 

утверждая, что Black English представляет собой 

«комбинацию старых разновидностей английского 

языка, которые когда-то были широко распро-

странены, и, в какой-то степени, западноафрикан-

ских языков» [12, p. 452]. 

Однако А.Д. Швейцер, анализируя креольскую 

теорию возникновения негритянского диалекта, 

подвергает ее критике, указывая на маловероят-

ность подобной гипотезы, поскольку, по его мне-

нию, единый креольский язык не может возник-

нуть при отсутствии «реальной социальной общ-

ности всех его носителей» [8, с. 152]. 

Тем не менее, исследователи признают, что в 

условиях рабовладельческого строя афро-

американский пиджин мог стать единственным 

языком общения в социуме, сформированном из 

представителей Южно-Африканских негроидных 

племен и этнических групп. 

Считается, что, возникнув, таким образом, в ре-

зультате ассимиляции языка-источника (англий-

ский язык) и языка-реципиента (африканский 

язык), он преобразовался далее, в процессе эволю-

ции, в креол. Так, например, американский линг-

вист Джон Холм, квалифицируя афро-

американский пиджин как «редуцированный 

язык», возникший вследствие необходимости в 

вербальной коммуникации между группами лю-

дей, не имеющих общего языка и вынужденных 

при этом осуществлять совместную трудовую дея-



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 229 

тельность, указывает на социально-историческую 

природу пиджина, обусловившую впоследствии 

его переход в креольский язык (см. об этом, напр.: 

[9, с. 704]). 

Уточним, что сам «термин «креол» восходит к 

возникшему в Бразилии португальскому выраже-

нию «crioulo», первоначально обозначавшему аф-

риканского раба, родившегося в Америке» [1, с. 

184-196]. 

Наряду с креольской теорией происхождения 

афро-американского диалекта английского языка, 

существует и другая гипотеза появления феномена 

пиджин, созданная на основе ситуативного ис-

пользования английско-китайского «контактного» 

языка, т.е. языка, возникшего в результате актив-

ных деловых контактов носителей английского и 

китайского языков, и связанная с искаженным ан-

глийским словом business «дело», звучавшим на 

английско-китайском контактном языке как 

[píğən] [2, с. 374; 1, с.116]. 

Любопытно в этой связи привести также гипо-

тезу китайского исследователя Яна Цзе, по мне-

нию которого термин пиджин коррелирует с ки-

тайским выражением пиджен /пичжен – bizhen, 

означающим «очень похожий», что подтверждает, 

таким образом, китайское происхождение терми-

на. Согласно точке зрения Яна Цзе, слово «пи-

джин» «возникло в начале XVII века в результате 

влияния контактов китайского и русского языков» 

[5, с. 69]. Как видим, обе приведенные гипотезы в 

достаточной степени убедительны и аргументиро-

ваны. 

В контексте рассмотрения проблемы генезиса 

афроамериканского диалекта английского языка 

необходимо, на наш взгляд, остановиться не-

сколько подробнее на лингвистической характери-

стике пиджина. Следует заметить, что в науке су-

ществует точка зрения, в соответствии с которой 

пиджин расценивается как «ломаный язык» и 

трактуется как девиантный диалект. Подобный 

подход привел к формированию в научной среде 

некоего предвзятого, необъективного отношения к 

эбониксу как к грамматически некорректной, ис-

каженной речи, что обусловливает наличие ряда 

нерешенных вопросов, связанных с сущностными 

характеристиками и языковыми особенностями 

феномена пиджина. 

Так, по мнению советского лингвиста В.А. Ви-

ноградова, пиджин – «это структурно-

функциональный тип языков, не имеющих кол-

лектива исконных носителей и развившихся путем 

существенного упрощения структуры языка-

источника» [2, с. 374]. 

Аналогичной точки зрения придерживается 

Е.В. Перехвальская, по мысли которой пиджин – 

это «редуцированный идиом, не имеющий коллек-

тива собственных носителей, служит вспомога-

тельным средством коммуникации, спонтанно 

возникающим в стандартных коммуникативных 

ситуациях» [3, с. 176]. 

Как видим, приведенные суждения, акценти-

рующие межэтнический характер использования 

эбоникса в качестве средства общения в среде 

смешанного населения, содержат также указание 

на упрощенную природу и, соответственно, свя-

занную с этим некоторую неопределенность линг-

вистического статуса ААВАЯ. 

С нашей точки зрения, утверждения о «редуци-

рованности» и предельной упрощенности пиджи-

на или, тем более, об отсутствии грамматической 

системы в его структуре не вполне правомерны.  

Доказательством этому служит сам факт исполь-

зования AAVE в качестве основного средства об-

щения в межэтнической среде. Не подлежит со-

мнению, что эбоникс имеет свою собственную 

грамматическую систему, соответствующую язы-

ковой норме, выработанной коллективом его но-

сителей в процессе коммуникации. 

Грамматические особенности афро-

американского диалекта были впервые описаны 

лингвистом Вильямом Лабовым, автором термина 

«Black English Vernacular» (рус. – «диалект черных 

американцев», то есть просторечный английский 

язык американских негров), в 1965 году. Согласно 

точке зрения В. Лабова, «грамматика ААВАЯ 

нашла последовательную форму в речи черной 

молодежи, которые в полной мере участвуют в 

языковой культуре крупных городов» [10, с. 412]. 

Таким образом, по мысли В. Лабова, грамматиче-

ский строй пиджина в большей степени, нежели 

лексика, соответствует нормам стандартного ан-

глийского языка, что явилось, по его мнению, ре-

зультатом тесной ассимиляции представителей 

черной молодежи с местными жителями. 

Итак, обобщая вышеизложенные точки зрения 

и суждения ученых о причинах появления иссле-

дуемого феномена, а также о содержании и сущ-

ности рассматриваемого понятия, можно конста-

тировать следующее. 

Афро-американский пиджин является слож-

ным, неоднозначным явлением, требующим даль-

нейшего изучения. Афро-американский диалект 

английского языка, возникший как средство об-

щения между людьми, говорящими на разных 

языках, и представляющий собой смешение кон-

тактирующих лингвокультур, свидетельствует о 

том, что данный пиджин является феноменом ре-

альной действительности. 

Из всех имеющихся в науке предположений 

относительно этимологии слова «пиджин» наибо-

лее убедительными представляются гипотезы, 
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указывающие на китайское происхождение данно-

го термина. 

С точки зрения реализации основной функции 

языка, выступающего средством коммуникации, 

можно заключить, что пиджин играет важную, 

хотя и вспомогательную по отношению к родному 

языку, роль в процессе общения в среде смешан-

ного населения, имеющего устойчивую социаль-

ную потребность в общем средстве вербальной 

коммуникации. Афроамериканский пиджин вы-

полняет, таким образом, коммуникативную функ-

цию языка-посредника в процессе адаптации аф-

риканского и английского населения к жизнедея-

тельности в новом социальном пространстве. 

 

Литература 

1. Беликов В.И. Пиджины и креольские языки Океании. М.: Восточная литература, 1998. 200 с. 

2. Виноградов В.А. Пиджин // Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. 

М.: Советская энциклопедия, 1990. 591 с. 

3. Перехвальская Е.В. Языковые контакты и "прагматический код". Лингвистические исследования. Со-

циальное и системное на различных уровнях языка // Вопросы языкознания. 1986. № 5. С. 172 – 176. 

4. Мельничук А.С., Гиндин Л.А., Калужская И.А. и др. Сравнительно-историческое изучение языков 

разных семей. Лексическая реконструкция. Реконструкция исчезнувших языков. М.: Наука, 1991. 121 с. 

5. Цзе Я. Забайкальско-маньчжурский препиджин: опыт социологического исследования // Вопросы 

языкознания. 2007. № 2. С. 67 – 72. 

6. Черный Английский. История Эбоникса // LingvaFlavor: изучаем языки со вкусом. 2013. Источ-

ник:https://www.lingvaflavor.com/chernyiy-angliyskiy-istoriya-eboniksa/ (дата обращения: 02.06.2023) 

7. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. 215 с. 

8. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. М.: Наука, 1983. 216 с. 

9. Holm J. Pidgin and Creoles. Vol. 1: Theory and structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

704 c. 

10. Labov W. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Ph.: University of Pennsyl-

vania Press, 1972. 440 с. 

11. Major C. Juba to Jive: A Dictionary of African-American Slang. N.Y.: Penguin Books, 1994. 600 с. 

12. Walfram W. African American Language: Language development from Infancy to Adulthood. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2020. 452 c. 

13. Yancy G. The scholar who coined the Term Ebonics: A conversation with Dr. Robert L. Williams // Journal 

of language, Identity and Education. 2011. С. 41 – 51. 

 

References 
1. Belikov V.I. Pidzhiny i kreol'skie jazyki Okeanii. M.: Vostochnaja literatura, 1998. 200 s. 

2. Vinogradov V.A. Pidzhin. Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar'. pod red. V.N. Jarcevoj. M.: Sovetska-

ja jenciklopedija, 1990. 591 s. 

3. Perehval'skaja E.V. Jazykovye kontakty i "pragmaticheskij kod". Lingvisticheskie issledovanija. Social'noe i 

sistemnoe na razlichnyh urovnjah jazyka. Voprosy jazykoznanija. 1986. № 5. S. 172 – 176. 

4. Mel'nichuk A.S., Gindin L.A., Kaluzhskaja I.A. i dr. Sravnitel'no-istoricheskoe izuchenie jazykov raznyh 

semej. Leksicheskaja rekonstrukcija. Rekonstrukcija ischeznuvshih jazykov. M.: Nauka, 1991. 121 s. 

5. Cze Ja. Zabajkal'sko-man'chzhurskij prepidzhin: opyt sociologicheskogo issledovanija. Voprosy jazykoznani-

ja. 2007. № 2. S. 67 – 72. 

6. Chernyj Anglijskij. Istorija Jeboniksa. LingvaFlavor: izuchaem jazyki so vkusom. 2013. Istoch-

nik:https://www.lingvaflavor.com/chernyiy-angliyskiy-istoriya-eboniksa/ (data obrashhenija: 02.06.2023) 

7. Shvejcer A.D. Teorija perevoda: status, problemy, aspekty. M.: Nauka, 1988. 215 s. 

8. Shvejcer A.D. Social'naja differenciacija anglijskogo jazyka v SShA. M.: Nauka, 1983. 216 s. 

9. Holm J. Pidgin and Creoles. Vol. 1: Theory and structure. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 

704 c. 

10. Labov W. Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular. Ph.: University of Pennsyl-

vania Press, 1972. 440 s. 

11. Major C. Juba to Jive: A Dictionary of African-American Slang. N.Y.: Penguin Books, 1994. 600 s. 

https://www.lingvaflavor.com/chernyiy-angliyskiy-istoriya-eboniksa/


Современный ученый  2023, №5 

  
 

 231 

12. Walfram W. African American Language: Language development from Infancy to Adulthood. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2020. 452 c. 

13. Yancy G. The scholar who coined the Term Ebonics: A conversation with Dr. Robert L. Williams. Journal 

of language, Identity and Education. 2011. S. 41 – 51. 

 

Dreeva Dzh.M., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

Kokoeva A.F., Postgraduate, 

North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov 

 

African-American pidgin: the genesis and the content of the concept 
 

Abstract: the purpose of this article, devoted to the study of the pidgin phenomenon, is to identify the causes of 

the emergence of the African-American dialect of the English language and to study various approaches to the def-

inition of the concept under consideration, as well as to determine its boundaries and scope. Semantically identical 

scientific terms are given that are used in Russian and English to designate an African-American pidgin and, thus, 

are terminological synonyms. 

As a result of the analysis of theoretical literature, which testifies to the complexity and multifaceted nature of 

the phenomenon under study, the conclusion is made about the mixed nature of the pidgin, which consists in the 

unity of two linguocultures. The study of the genesis and evolution of African-American ethnoforms of the English 

language, confirming the ability of the pidgin to fill speech with new meanings and associative images, indicates 

that the pidgin is a phenomenon of reality that arose between people speaking different languages under the influ-

ence of a number of social and territorial factors , the main of which is the mass migration of the Negro population 

from Africa to North America, and then the urbanization of the African-American population in the ghetto. Thus, 

based on the analysis of the scientists' concepts presented in the article, it is stated that the main prerequisite that 

prepared the platform for the emergence of the pidgin was the socio-ethnic one. 

Keywords: pidzhin, genezis, Black English, Vernacular Black English, African American English, eboniks, 

AAVE, AAVAYA, creole 

 

For citation: Dreeva Dzh.M., Kokoeva A.F. African-American pidgin: the genesis and the content of the con-

cept. Modern Scientist. 2023. 5. P. 227 – 231. 

 

Received: June 12, 2023; Revised: July  5, 2023; Accepted: August 21, 2023. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 232 

Магдиева Н.Т., кандидат медицинских наук, доцент, 

Зубаилова З.И., 

Дагестанский государственный университет 

 

Особенности профессионально-важных качеств социального  

работника медико-социальных учреждений 

 

Аннотация: в статье рассматривается важность и значимость профессионально-важных качеств соци-

альных работников в профессиональной деятельности. Проблема здоровья человека неотъемлема от других 

проблем человечества. Мировая практика свидетельствует о том, что специалист социальной сферы обязан 

владеть не только теоретическими, но и практическими знаниями в области медицины и здравоохранения, 

поскольку независимо от специализации и места работы он участвует в решении проблем индивидуального 

и общественного здоровья. В своей ежедневной деятельности социальные работники решают проблемы, 

которые, зачастую, носят многофакторные аспекты, проявляя познания и компетентность из различных 

сфер жизнедеятельности общества. Являясь связующим звеном в системе человек – человек, специалисты в 

социальной сфере должны обладать определенным набором профессионально-важных качеств и компетен-

ций. Все они – активные члены социума и в силу своей деятельности решают проблемы взаимодействия 

граждан групп социального риска с этим социумом, повышая тем самым уровень и качество их жизни. В 

связи с этим наличие определенного набора личностных и профессиональных качеств является обязатель-

ным условием эффективного выполнения социальным работником своих трудовых функций. Таким обра-

зом, наличие и проявление тех или иных профессионально-важных качеств социальных работников во 

многом влияет на качество жизни населения. 

Ключевые слова: группы социального риска, качество жизни, профессионально-важные качества, со-

циальные работники, социум 

 

Для цитирования: Магдиева Н.Т., Зубаилова З.И. Особенности профессионально-важных качеств со-

циального работника медико-социальных учреждений // Современный ученый. 2023. № 5. С. 232 – 235. 

 

Поступила в редакцию: 20 июня 2023 г.; Принята в доработанном виде: 12 июля 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 августа 2023 г. 

 

В своей ежедневной деятельности социальные 

работники решают проблемы, которые, зачастую, 

носят многофакторные аспекты, проявляя позна-

ния и компетентность из различных сфер жизне-

деятельности общества. Являясь связующим зве-

ном в системе человек – человек, специалисты в 

социальной сфере должны обладать определен-

ным набором профессионально-важных качеств и 

компетенций. Все они – активные члены социума 

и в силу своей деятельности решают проблемы 

взаимодействия граждан групп социального риска 

с этим социумом, повышая тем самым уровень и 

качество их жизни. В связи с этим наличие опре-

деленного набора личностных и профессиональ-

ных качеств является обязательным условием эф-

фективного выполнения социальным работником 

своих трудовых функций. Таким образом, наличие 

и проявление тех или иных профессионально-

важных качеств социальных работников во мно-

гом влияет на качество жизни населения. 

Проблема здоровья человека неотъемлема от 

других проблем человечества. Мировая практика 

свидетельствует о том, что специалист социальной 

сферы обязан владеть не только теоретическими, 

но и практическими знаниями в области медицины 

и здравоохранения, поскольку независимо от спе-

циализации и места работы он участвует в реше-

нии проблем индивидуального и общественного 

здоровья. Он решает проблемы последующего со-

провождения человека после перенесенного забо-

левания, травмы или увечья, социальный работник 

выступает посредником между нуждающимся 

гражданином и целым рядом различных организа-

ций, ведомств и министерств, что, в свою очередь, 

требует наличие у него профессионально – важ-

ных качеств. Именно обрастая в процессе своей 

работы, в результате взаимодействия с клиентами 

различными новыми компетенциями, формирует-

ся собирательный образ эффективного социально-

го работника в современных реалиях. 

Социальная медицина является одним из 

важных направлений социальной работы которая, 

занимает немаловажную роль в развитии 

общества, процессов охраны здоровья и путей их 

реализации. В структуру социальной медицины 

включены направления, ранее принадлежавшие 

классической медицине, такие, как социальная 

гигиена, валеология, организация здравоох-

ранения. 
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Проблема изучения деятельности социального 

работника в медико-социальных учреждениях яв-

ляется в наше время очень актуальной в связи с 

тем, что охрана здоровья населения служит одним 

из основных критериев оценки деятельности госу-

дарства на современном этапе. Об актуальности 

темы говорят и слова нашего Президента В.В. Пу-

тина в послании Федеральному собранию: «За 

каждой семьей, за каждым ветераном должен быть 

закреплен свой персональный соцработник, коор-

динатор, который в ходе личного общения в ре-

жиме реального времени будет решать возникаю-

щие вопросы. Социальный работник также должен 

координировать предоставление медицинской, 

психологической, социальной поддержки, решать 

вопросы реабилитации и санитарно-курортного 

лечения, помогать в образовании, трудоустрой-

стве, предпринимательстве, спорте» [1]. 

«Более, чем тридцатилетний опыт становления 

социальной работы в России показывает, что дея-

тельность социальных работников направлена на 

восстановление, сохранение и укрепление здоро-

вья населения. Знание социальными работниками 

основ социальной медицины имеет важное прак-

тическое значение в их профессиональной дея-

тельности при оказании помощи клиентам, ока-

завшимся в сложной жизненной ситуации в связи 

с нарушениями физического, психического и со-

циального здоровья. Следовательно, социальная 

работа представляется как важный компонент со-

циальной медицины, имеющий выраженный при-

кладной характер» [2]. 

«Объектом медицинского направления соци-

альной работы являются люди, социально деза-

даптированные, как правило, страдающие каким-

либо хроническим заболеванием, имеющие физи-

ческие недостатки или социально-значимые бо-

лезни. Клиентами специалиста по социальной ра-

боте чаще всего являются инвалиды и престаре-

лые, которые кроме социальных услуг нуждаются 

и в медицинских, но эти услуги особые и отлича-

ются от той помощи, которую оказывают меди-

цинские работники практического здравоохране-

ния. Как правило, именно клиентам специалистов 

по социальной работе необходима социально-

медицинская помощь» [3]. 

Сейчас важную роль в социальной медицине 

имеет социальный работник, который должен об-

ладать умениями и навыками, формирующими 

основные качества профессиональной пригодно-

сти: умение контактировать с клиентом, иденти-

фикация ситуации и дальнейший её анализ, разви-

тие плана с целью улучшения состояния человека, 

усиление способностей, собственных сил клиента 

в преодолении стресса, эффективное вмешатель-

ство от имени уязвимых социальных групп, актив-

ное участие в создании новых модифицированных 

услуг и возможностей, которые являются более 

приемлемыми к запросам потребителей. 

Благодаря знанию основ социальной медицины 

социальный работник может решить проблемы 

профилактики и сохранения здоровья, формирова-

ния навыков здорового образа жизни, формирова-

нии личности в обществе, консультативной и ре-

гулятивной помощи, а также правовой поддержки. 

Социальная медицина является одним из важных 

направлений социальной работы, которое занима-

ет немало важную роль в развитии общества, про-

цессов охраны здоровья и пути реализации их. 

Анализ состояния социальной сферы и сферы 

здравоохранения РД показывает, что социально-

медицинская работа на данный момент достигла 

высокого уровня, благодаря постоянному разви-

тию. Сейчас социальная работа достигла такого 

уровня развития, который позволяет социальным 

работникам  заниматься решением проблем, кото-

рые до последнего времени находились исключи-

тельно в рамках компетенции социальной меди-

цины. Для достижения эффективных и результа-

тивных действий в ходе обслуживания данного 

контингента населения на первый план всё больше 

рассматривается не болезнь сама по себе, а ком-

плексно весь больной организм со всеми его от-

клонениями и нарушенными функциями. Забо-

левшему человеку, конечно же, нужен медицин-

ский работник, специалист по оказанию срочной 

медицинской помощи. Но в дальнейшем, в ходе 

приспособления переболевшего индивида к новым 

условиям существования, в ходе адаптации его к 

жизни ему необходимо будет сопровождение со-

циального работника, порой достаточно длитель-

ное, который будет не только решить его текущие 

проблемы, но и выполнять роль посредника между 

своим клиентом и различными службами, прово-

дить профилактическую, консультативную по-

мощь. 

Социально-медицинская работа участвует в по-

вышения эффективности применения методов в 

решении проблем людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или ситуации, которая грозит 

нарушить нормальное функционирование челове-

ка. Исходя из того, что социальный работник по-

могает своему клиенту адаптироваться к новым 

условиям жизни, к изменившемуся социуму, 

остаться на плаву, он непременно должен владеть 

различными компетенциями и быть компетентным 

в разных областях. 

Основополагающей задачей любого цивилизо-

ванного государства является реализация обеспе-

чения благосостояния собственного народа. В свя-

зи с этим государство предпринимает все меры по 

реализации улучшения положения граждан, для 
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чего существует необходимость в постановке це-

лей. Именно при достижении подобных целей, 

которые чётко сформулированы, возможно повы-

шение качества жизни граждан, люди станут чув-

ствовать себя более комфортно, и защищено в 

этой стране. 

На сегодняшний день в нашей стране здоровье 

человека имеет приоритетное значение, его защи-

той и охраной занимаются на государственном 

уровне. Государство гарантирует своим гражда-

нам: обеспечение своевременных и эффективных 

процессов диагностики, лечения и при возникшей 

необходимости реабилитации. Также сейчас ак-

тивно ведется разработка стандартов социального 

обслуживания, профессионального и специально-

го образования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Приобретенные знания, умения и навыки дадут 

возможность бакалавру владеть медико-

социальными основами организации социальной 

работы, современными технологиями организации 

медико-социальной помощи населению групп со-

циального риска, которые нуждаются в такого ро-

да поддержке. 

Важную роль в социальной медицине играют 

критерии компетентности социального работника, 

который должен обладать умениями и навыками, 

формирующие основные качества профессиональ-

ной пригодности: умение контактировать с клиен-

том, идентификация ситуации и дальнейший ана-

лиз ситуации, умение мобилизовать внутренние 

силы человека, внутренний ресурс для самостоя-

тельного разрешения проблемы. 

«Необходимо отметить координирующую роль 

бакалавра социальной работы, участвующего в 

оказании медико-социальной помощи, в решении 

всего комплекса проблем клиента, оказавшегося в 

сложной жизненной ситуации и требующего со-

участия специалистов смежных профессий - вра-

чей, психологов, педагогов, юристов» [2]. 

Также современный социальный работник, же-

лающий плодотворно и эффективно справляться 

со своими профессиональными обязанностями,  

должен иметь хорошую профессиональную подго-

товку, знания в различных областях;  обладать вы-

сокой общей культурой; иметь профессиональный 

такт, способный вызывать симпатию и доверие у 

окружающих, соблюдать профессиональную тай-

ну; обладать эмоциональной устойчивостью, 

уметь добросовестно исполнять свой долг. 

В последнее время мы наблюдаем рост акту-

альности и значимости самой специальности со-

циального работника. Это, отчасти, связано и с 

периодом пандемии COVID-19, при котором роль 

работников данной сферы возросла в разы, учиты-

вая необходимость в социальном обслуживании и 

социальной помощи большого количества населе-

ния страны. Работники социальной сферы и сферы 

здравоохранения рука об руку решали проблемы 

здоровья и выживания граждан, порой рискуя соб-

ственными жизнями, что не могло быть не заме-

чено руководством страны. 

Социальная медицина является стержнем соци-

альной работы, а состояние здоровья граждан 

главное содержание социально-медицинской ра-

боты. В настоящее время только четкое знание  и 

умение применять на практике свои методы и вла-

дение приемами социально-медицинской помощи 

можно посчитать одним из важных условий для 

повышения уровня социальной помощи. Социаль-

но-медицинская работа как новый вид профессио-

нальной деятельности с большим спектром рабо-

ты, помогает индивиду в трудной жизненной си-

туации социально функционировать, чтобы жить 

полноценной жизнью в обществе, иметь возмож-

ности развития и самореализации. 

По полученным данным можно сказать что, на 

данный момент правительство РФ организует 

процессы, направленные на расширение отраслей 

социально-медицинской работы, его финансиро-

вания, внесение инноваций, а также наибольшего 

распространения и применения. 

 

Литература 

1. В.В. Путин поручил закрепить работников социальной сферы за каждой семьей [Электронный 

ресурс]. URL. https://tass.ru/obschestvo/17103271 (дата обращения: 22.06.2023) 

2. Технологии медико-социальной работы в сфере здравоохранения 

http://studme.org/18340719/sotsiologiya/strukturnye_tehnologii_sotsialnoy_raboty 

3. Роль специалиста по социальной работе (дата обращения 19.04.2023) 

http://www.referatbank.ru/referat/preview/10654/diplom-rol-specialista-socialnoy-rabote.html (дата обращения 

22.04.2023) 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 235 

References 
1. V.V. Putin poruchil zakrepit' rabotnikov social'noj sfery za kazhdoj sem'ej [Jelektronnyj resurs]. URL. 

https://tass.ru/obschestvo/17103271 (data obrashhenija: 22.06.2023) 

2. Tehnologii mediko-social'noj raboty v sfere zdravoohranenija 

http://studme.org/18340719/sotsiologiya/strukturnye_tehnologii_sotsialnoy_raboty 

3. Rol' specialista po social'noj rabote (data obrashhenija 19.04.2023) 

http://www.referatbank.ru/referat/preview/10654/diplom-rol-specialista-socialnoy-rabote.html (data obrashhenija 

22.04.2023) 

 

Magdieva N.T., Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Zubailova Z.I., 

Dagestan State University 

 

Features of professionally important qualities of a social worker in medical and social institutions 

 

Abstract: the article discusses the importance and significance of professionally important qualities of social 

workers in their professional activities. The problem of human health is inseparable from other problems of man-

kind. World practice shows that a social specialist must possess not only theoretical, but also practical knowledge 

in the field of medicine and health care, since, regardless of specialization and place of work, he participates in 

solving problems of individual and public health. In their daily activities, social workers solve problems that often 

have multifactorial aspects, showing knowledge and competence from various spheres of society. As a link in the 

human-human system, specialists in the social sphere must have a certain set of professionally important qualities 

and competencies. All of them are active members of society and, by virtue of their activities, solve the problems of 

interaction of citizens of social risk groups with this society, thereby increasing the level and quality of their life. In 

this regard, the presence of a certain set of personal and professional qualities is a prerequisite for the effective per-

formance of a social worker of his labor functions. Thus, the presence and manifestation of certain professionally 

important qualities of social workers largely affect the quality of life of the population. 

Keywords: social risk groups, quality of life, professionally important qualities, social workers, society 

 

For citation: Magdieva N.T., Zubailova Z.I. Features of professionally important qualities of a social worker in 

medical and social institutions. Modern Scientist. 2023. 5. P. 232 – 235. 

 

Received: June 20, 2023; Revised: July 12, 2023; Accepted: August 21, 2023. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 236 

Тарасов Д.В., аспирант, 

Московский финансово-промышленный университет Синергия 

 

Цифровая экономика как фактор совершенствования образовательного менеджмента 

 

Аннотация: в центре данного исследования рассматривается цифровая экономика как фактор, совер-

шенствующий образовательный менеджмент. Научные и специальные источники являются основой для 

проведения анализа специфики менеджмента, развивающегося в цифровой экономике, определения значи-

мости цифровых компетенций для руководства и преподавательского состава образовательных учрежде-

ний. В результате подтвердилось, что широкое использование инновационных технологий в контексте ме-

неджмента и информатизации процессов в деловой сфере позволяет образовательной организации с боль-

шой эффективностью функционировать на современном рынке. Преподаватель, обладающий цифровыми 

навыками, более конкурентоспособен. Чем интенсивнее используются цифровые технологии, тем выше 

комфорт обучающихся и педагогов, престижность и имидж образовательного учреждения. Исследование 

может быть полезно в практическом аспекте, чтобы совершенствовать образовательный менеджмент. 
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Введение 

Глобализация, цифровизация, экономика зна-

ний и ценность человеческого, интеллектуального 

капитала задают новую парадигму для образова-

тельного пространства в части эффективности 

управления в рамках перехода к рыночной эконо-

мике. Российские образовательные организации 

стоят перед вызовами современности, необходи-

мости трансформации, модернизации, чтобы по-

высить и актуализировать качество предоставляе-

мых услуг, укрепить научную и образовательную 

репутацию. Показатель, свидетельствующий о 

том, что образовательная организация эффектив-

на, представляет собой достаточно высокое место 

в мировых образовательных рейтингах [6]. 

Управленческие технологии в школе сегодня 

выстраиваются на перспективном стратегическом 

управлении. В современных условиях оно являет-

ся средством синтеза и гармонизации теории и 

практики, науки и внешней среды, влияющей на 

образование. С помощью стратегического управ-

ления образовательные заведения рассматривают-

ся в качестве саморазвивающейся системы, спо-

собной активно взаимодействовать с внешними 

факторами влияния. Такое управление становится 

катализатором для системного подхода к разви-

тию образовательного пространства, способствует 

мобилизации внутренних интеллектуальных и ма-

териально-технических ресурсов, содействует бо-

лее успешному взаимодействию в регионах стра-

ны [10]. В связи с чем особенно важно понять спе-

цифику, потенциал и проблематику управления в 

цифровых условиях. Это актуальный вопрос, по-

скольку вузы занимаются подготовкой высококва-

лифицированных и мотивированных специали-

стов, способных работать в условиях цифровиза-

ции. 

Цель и задачи исследования способствуют вы-

явлению особенностей менеджмента в цифровой 

среде, анализу функционирования и совершен-

ствования образовательного процесса в условиях, 

когда цифровая экономика становится парадигмой 

развития. Оно также содействует оценке потенци-

ала цифровых компетенций в рамках руководства 

образовательным учреждением и преподавания. 

Основная часть 

На современном этапе социально-

экономическое развитие социума невозможно без 

расширенного применения инструментов, которые 

присущи цифровой экономике при хозяйствова-

нии в различных сферах, руководстве социально-

экономическими установками на развитие обще-

ства. Указ Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы» подчеркивает, что циф-

ровая экономика является значимым фактором 

развития страны. Согласно программе «Цифровая 

экономика РФ», есть базовые направления, кото-

рые должны быть интегрированы в экономику до 

2024 года. Речь идет о нормативном регулирова-

нии, кадровом вопросе, образовательной сфере, о 

необходимости развивать исследовательские и 

технические компетенции, с созданием информа-
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ционной инфраструктуры и обеспечением инфор-

мационной безопасности [7]. 

Тенденции современной отечественной эконо-

мики направлены на экономическую стабиль-

ность, аккумуляцию и применение опыта, необхо-

димого при управлении образовательной сферой. 

Конкурентоспособность требует совершенствова-

ния бизнес-процессов через использование инно-

вационного инструментария, где особое место за-

нимают информационные и цифровые технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии, 

интегрированные в управление предприятием, по-

могает повысить эффективность расходования 

средств, произвести поиск для лидерства в вы-

бранной рыночной нише [5]. 

Цифровая экономика – комплекс работ и фено-

менов, в центре которых цифровые технологии и 

соответствующая инфраструктура, которая спо-

собна обеспечить стабильность функционирова-

ния внедренных инноваций [9]. Цифровая эконо-

мика подразумевает, что будут реализованы ос-

новные коммуникации среди субъектов, занятых в 

экономической сфере, через цифровые технологии 

и виртуальную среду. Понятие цифровых техноло-

гий интерпретируется следующим образом. Это 

ряд технологий, посредством которых создаются, 

обрабатываться, собирать, хранить и распростра-

нять данные через цифровые системы. С помощью 

данных технологий предприятие может сократить 

издержки, повысить производительность, эффек-

тивность деятельности [2]. Осуществление цифро-

визации в экономической сфере повышает цен-

ность информационных массивов, помогает нарас-

тить качество и оперативность каждого принима-

емого управленческого решения. Менеджмент 

имеет свои задачи, среди которых особенно важ-

ной является рационально организовать бизнес-

процессы, контролировать происходящее систем-

ным образом, управлять рычагами и механизмами 

социально-экономической деятельности, чтобы 

выработать устойчивые эффективные основные 

показатели [8]. Менеджмент также имеет опреде-

ленные цели, среди которых особенно важно для 

предприятия, организации достигнуть положения, 

которое кардинальным образом отличается от су-

ществующего в сторону улучшения, эффективно-

сти. Все качественные и количественные показа-

тели должны продемонстрировать рост после того, 

как цифровые технологии будут внедрены. Циф-

ровизация, интегрированная в экономику, имеет 

определенные признаки, и может оказать следую-

щий эффект [4]: 

• внедрение технологических инноваций: каж-

дая организация имеет операционную модель, 

требующую совершенствования, эффективного 

расходования средств, роста экономических пока-

зателей, наращивания привлечения клиентуры, 

формирования обратной связи и достижения ло-

яльного отношения к бренду, продукции, имиджу 

учреждения, ускоренный выход новых продуктов 

на рынки, партнерских отношений со смежными 

сферами, чтобы расширить потребительскую 

аудиторию, масштабы производства высокотехно-

логичного продукта; 

• внедрение инноваций в HR-направление: вы-

сокий кадровый потенциал, стимулирование, при-

влечение в коллектив перспективных специали-

стов, поощрение в освоении цифровых техноло-

гий, управление развитием персонала, продвиже-

ние HR-бренда, социальная ответственность биз-

нес-структур, стремление к парадигме устойчиво-

го развития, снижение расходов при подборе со-

искателей на должности; 

• внедрение инноваций в сферу, связанную с 

экономической безопасностью: эффективная ки-

бербезопасность, репутация надежной организа-

ции в потребительской среде, минимизация из-

держек. 

Цифровая экономика обладает технологиями, 

особенно важными в настоящий момент. Речь идет 

о когнитивных, командных, облачных технологи-

ях, работе с большими данными, распространен-

ность интернета вещей, диджитализации, цифро-

вых платформ, цифрового образования, маркетин-

говых интеграций, микросервисов, развитие мно-

гоканальности и адаптивной безопасности. появ-

ление технологии цифрового двойника, умного 

помощника, централизованных платформ. Любая 

технология адаптируется к той или иной области 

деятельности. Бизнес-модели особенно активно 

осваивают ряд облачных технологий. Все эконо-

мическое взаимодействие базируется на данном 

принципе. 

Менеджмент и стратегические цели во многом 

зависят от степени интеграции в процессы цифро-

вых технологий. Хозяйствующие субъекты зача-

стую меняют стратегию, чтобы активизировать 

фактор инноваций на производстве. Бизнес разви-

вается и диверсифицируется в цифровой среде. 

Управленческая организация вертикального типа 

дополняется горизонтальным взаимодействием. 

Поставщики, партнеры, потребители взаимодей-

ствуют между собой в рамках цифрового формата. 

Все указанные факторы изменяют организацион-

ную культуру и этические принципы предприятия. 

Происходит реорганизация мотивационной систе-

мы, с опорой на профессионализм и личностный 

рост специалистов компании. 

На глобальном уровне менеджмент подвержен 

полномасштабной диджитализации, которая поз-

воляет по-новому взаимодействовать с клиентурой 

и строить особую организационную культуру. 
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Принципы digital-трансформации основаны на 

данных, которые представляют собой стратегиче-

ский актив. Именно поэтому особую ценность 

приобретает информация, ее качество, оператив-

ность. В этом случае принятые управленческие 

решения будут эффективнее. Предприятия прибе-

гают к инструментарию информационного ме-

неджмента. Все управленческие задачи решаются 

поэтапно, с охватом всех необходимых операций и 

процедур, где задействована информация [3]. 

Информационный менеджмент позволяет не 

только использовать информацию, но и добивать-

ся поставленных целей. Все ресурсы предприятия 

концентрируются на взаимодействии с информа-

цией, финансовой, технологической, кадровой. 

Информационный менеджмент нацелен на вы-

полнение поставленных задач [3]: эффективная 

технологическая среда, необходимая для инфор-

мационной системы. Организация системы меро-

приятий, чтобы эксплуатировать информационные 

системы. Любая информационная система должна 

обслуживаться соответствующим образом, модер-

низироваться. Информатизация и указанные си-

стемы должны включаться в стратегическое пла-

нирование. Инновационность подхода к совер-

шенствованию деятельности учреждения. Инве-

стиции и персонал – объекты управления в данной 

парадигме развития. Кроме того, учреждениям 

необходимо обеспечить информационную без-

опасность своей ресурсной базы. 

Образовательные заведения нуждаются в спе-

циалистах с цифровыми навыками. Особенно это 

касается мегаполисов, где организации имеют не-

обходимую материально-техническую базу. Как 

правило, молодые специалисты владеют требуе-

мыми навыками, охотнее проходят переподготов-

ку. Стоит отметить, что не только менеджмент, 

маркетинг, экономика применяют преимущества 

цифровизации, но также и сфера образования [11]. 

Развитие организации активизируется посред-

ством новейших цифровых технологий. При экс-

плуатации процессного подхода объекты управле-

ния рассматриваются через систему аспектов, 

процессов, где задействованы внутренние и внеш-

ние потребители, с определением зон ответствен-

ности и контроля. Образовательная сфера в по-

следние годы особенно активно привлекает ква-

лифицированные кадры с необходимыми компе-

тенциями в области информатизации. Это являет-

ся конкурентным преимуществом как самого пе-

дагога, так и учреждения в целом [10]. 

Цифровые технологии совершенствуют управ-

ление образовательными учреждениями. В кон-

тексте исследуемой темы образовательное заведе-

ние управляется комплексно, через цифровые тех-

нологии, в том числе. Каждое структурное под-

разделение, направление, аспект и уровень обуче-

ния всех заинтересованных сторон учебного про-

цесса управляется таким образом, чтобы система 

успешно функционировала. Все субъекты управ-

ления должны быть вовлечены в работу, охвачены 

взаимодействием, что на данном этапе возможно 

только при использовании возможностей цифро-

визации. 

Администрации любого уровня должны свое-

временно получать достоверную и полную ин-

формацию, со всеми актуальными данными и ди-

намикой. В связи с чем целесообразно обрабаты-

вать информационные массивы, чтобы в результа-

те принят ь необходимы управленческие решения. 

Цифровые технологии – компонент, способству-

ющий эффективному менеджменту. То есть, лю-

бое решение является оперативным, эффектив-

ным, экономичным, и мгновенно доводится до 

всех субъектов учебного процесса. 

Цифровая экономика предъявляет ряд требова-

ний к образовательным учреждениям. Управление 

должно быть оптимизированным, учебный про-

цесс – научно организованным, с применением 

интегрированных информационных систем. Ука-

занные системы - идеология, выраженная в плани-

ровании и управлении в отношении крупных ор-

ганизаций посредством автоматизирования про-

цессов, с созданием общего информационного 

пространства, где есть единая база данных. В ре-

зультате появляется порядок в подготовке и при-

нятии решений [1]. 

Интегрированные информационные системы 

действуют по определенным принципам. Создает-

ся единая информационная база, необходимая для 

того, чтобы управлять на всех уровнях и решать 

системные задачи. Определяется программное и 

информационное обеспечение. Поощряется разра-

ботка инноваций в сфере информатизации. Еди-

ный электронный документооборот необходим 

каждому уровню управления. Современные стати-

стические и геоинформационные системы, спо-

собствующие циркуляции информации. Информа-

ционно-коммуникационные и сетевые технологии 

– пространство для применения цифрового ин-

струментария [1]. Резюмируя, можно сказать у об-

разовательной организации есть важный критерий 

для определения эффективности деятельности, 

который заключается в создании цифровой обра-

зовательной среды. Стоит напомнить, однако, что 

у цифровизации – роль дополнительного инстру-

мента, способствующего более результативному 

выполнению образовательными учреждениями 

своих основных функций. Это средство, которая 

позволяет работать с информацией, наглядно 

представлять ее, содействовать учебным достиже-

ниям. 
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Заключение 

Цифровая экономика обладает определенным 

потенциалом, который содействует развитию 

цифрового общества. Информационные техноло-

гии сегодня являются частью не только практиче-

ски всех сфер деятельности, но и повседневности. 

Образовательный менеджмент также является 

элементом всеобщей цифровизации. С помощью 

современных информационно-коммуникационных 

технологий качество образовательных услуг зна-

чительно возрастает. Этому способствует широкая 

автоматизация, позволяющая обрабатывать и рас-

пространять информацию, снижать трудозатраты 

и времязатраты при составлении отчетов. Управ-

ленческие решения в образовательных учрежде-

ниях принимаются по данным, предоставленным 

мониторингом. Учебные достижения учащихся 

являются отправной точкой для такого рода реше-

ний. В итоге образовательная организация совер-

шенствует информационную культуру, присущую 

менеджменту. 

Следовательно, проведенное исследование сви-

детельствует о том, цифровая экономика оказыва-

ет влияние на развитие образовательной организа-

ции. Именно поэтому важна стратегия, соответ-

ствующая функциям, принципам и ожиданиям 

общественности в отношении образовательных 

учреждений. Осознанная стратегия, построенная 

на цифровизации, выработанная и эффективно ре-

ализованная, с учетом специфики сферы деятель-

ности, способна трансформировать школу в циф-

ровое учреждение. 
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Аннотация: интерактивные методы произвели революцию в цифровом мире, сыграв решающую и 

влиятельную роль в различных аспектах. Эти методы охватывают широкий спектр интерактивных 
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интерактивные методы изменили то, как люди учатся, общаются, развлекаются и взаимодействуют с 

цифровыми платформами. 

В сфере образования интерактивные методы привели к изменению парадигмы традиционных подходов 

к обучению. Благодаря моделированию, интерактивным упражнениям и персонализированному обучению 

эти методы способствуют вовлечению учащихся, их активному участию и сохранению знаний. Учащиеся 

могут исследовать сложные концепции, экспериментировать с виртуальными средами и получать 

немедленную обратную связь, улучшая свое понимание и навыки критического мышления. 

Более того, интерактивные методы произвели революцию в общении и сотрудничестве в цифровом 

пространстве. Платформы социальных сетей позволяют проводить интерактивные обсуждения, 

обмениваться контентом и общаться в режиме реального времени, преодолевая географические барьеры. 

Инструменты виртуального сотрудничества и системы интерактивных конференций изменили удаленную 

работу и совместную работу в команде, облегчив беспрепятственный обмен информацией и совместное 

решение проблем. 

С точки зрения пользовательского опыта интерактивные методы повысили качество цифровых 
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исследования и открытия. 
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В современном цифровом мире интерактивные 

занятия произвели революцию в образовательной 

среде, превратив традиционное обучение в дина-

мичный и увлекательный опыт [4, с. 43]. Посколь-

ку технологии продолжают развиваться, интерак-

тивные занятия и интерактивные методы играют 

жизненно важную роль в совершенствовании об-

разовательного процесса [6, с. 70]. В этой статье 

мы исследуем значение интерактивных действий в 

цифровом мире и их глубокое влияние на то, как 

мы учимся. 

Одним из самых распространенных способов 

являются интерактивные занятия, которые стиму-

лируют вовлеченность и активное обучение уча-

щихся. Традиционные пассивные методы обуче-

ния часто приводят к незаинтересованности и 

ограниченному запоминанию информации. Одна-

ко интерактивные занятия, такие как викторины, 
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игры и симуляции, привлекают внимание учащих-

ся и делают процесс обучения приятным. Активно 

участвуя в учебном процессе, учащиеся становят-

ся более мотивированными, сосредоточенными и 

стремятся исследовать концепции и приобретать 

знания [8, с. 93]. 

Интерактивные занятия в цифровом мире от-

крывают возможности для персонализированного 

и адаптивного обучения [9, с. 163]. Образователь-

ные платформы и приложения могут адаптировать 

контент в соответствии с потребностями отдель-

ных учащихся, позволяя им учиться в своем соб-

ственном темпе [10, с. 60]. Благодаря интерактив-

ным занятиям учащиеся могут получать мгновен-

ную обратную связь, отслеживать свои успехи и 

получать доступ к дополнительным ресурсам для 

закрепления своего понимания. Этот адаптивный 

характер интерактивных действий способствует 

более эффективному и результативному обучению 

[1, с. 290]. 

Также интерактивные действия в цифровом 

мире развивают навыки критического мышления и 

решения проблем. Наличие критического мышле-

ния у студентов является основой успешности 

осуществляемых преобразований в обществе, по-

этому его формирование и развитие позициониру-

ется как одна из ведущих задач обучения и обра-

зования. 

Сегодня личность, обладающая критическим 

мышлением, умеющая подвергнуть сомнению 

устоявшиеся мнения и суждения, способная вести 

диалог, определять суть проблемы и альтернатив-

ные пути ее решения, отличать факт от предполо-

жения и личного мнения – конкурентоспособна и 

востребована на рынке труда [2, с. 117; 3, с. 10]. 

Критическое мышление и навыки решения 

проблем имеют основополагающее значение для 

студентов, чтобы ориентироваться в сложностях 

современного мира. Эти навыки позволяют людям 

анализировать информацию, оценивать различные 

точки зрения, принимать обоснованные решения и 

разрабатывать инновационные решения сложных 

проблем. Оттачивая эти навыки, учащиеся стано-

вятся активными учениками, способными адапти-

роваться к новым вызовам и вносить положитель-

ный вклад в жизнь общества [13]. 

Чтобы развивать критическое мышление и 

навыки решения проблем, педагоги должны со-

здать в классе культуру исследования и размыш-

лений [5, с. 57]. Поощрение учащихся задавать 

вопросы, анализировать и оценивать информацию 

способствует развитию их способности критиче-

ски мыслить. Учителя могут способствовать это-

му, задавая наводящие на размышления вопросы, 

участвуя в дискуссиях и побуждая учащихся вы-

сказывать свое мнение. Кроме того, предоставле-

ние возможностей для размышлений о своих мыс-

лительных процессах и принятии решений улуч-

шает метапознание, позволяя учащимся глубже 

понять свои собственные модели мышления [7, с. 

84]. 

Совместное обучение и командная работа иг-

рают важную роль в развитии навыков критиче-

ского мышления и решения проблем. Групповые 

занятия и проекты дают учащимся возможность 

участвовать в дискуссиях, делиться идеями и ра-

ботать вместе над решением проблем. Среда сов-

местного обучения способствует обмену различ-

ными точками зрения, что может привести к более 

надежным результатам решения проблем. Кроме 

того, командная работа способствует общению, 

навыкам межличностного общения и способности 

вести переговоры и идти на компромисс – ценный 

набор навыков как в образовательном, так и в 

профессиональном контексте. 

Интеграция сценариев реальных проблем в 

учебную программу имеет решающее значение 

для того, чтобы учащиеся применяли навыки кри-

тического мышления и решения проблем в аутен-

тичных контекстах. Предлагая учащимся сложные 

и открытые проблемы, преподаватели побуждают 

их мыслить критически, анализировать различные 

точки зрения и предлагать инновационные реше-

ния. Реальные сценарии способствуют творчеству, 

сотрудничеству и устойчивости, поскольку уча-

щиеся борются с неопределенностями и сложно-

стями, присущими процессам решения проблем. 

Таким образом, образовательные игры, интер-

активные методы и симуляции часто представля-

ют собой проблемы, требующие от учащихся ана-

лиза информации, принятия решений и примене-

ния своих знаний в практических контекстах. 

Участвуя в интерактивных сценариях решения 

проблем, учащиеся развивают ценные навыки, та-

кие как логическое мышление, креативность и 

способность критически мыслить [11, с. 207; 12, с. 

31]. Эти навыки необходимы не только для акаде-

мического успеха, но и для реальных приложений. 

Интерактивные методы играют важную роль в 

различных областях, начиная от образования и 

развлечений и заканчивая дизайном взаимодей-

ствия с пользователем и решением проблем. Вот 

несколько ключевых моментов о значении интер-

активных методов: 

Расширенное взаимодействие интерактивных 

методов активно вовлекают пользователей, предо-

ставляя им возможность участвовать, манипули-

ровать и исследовать контент или системы. Это 

взаимодействие может привести к повышенному 

вниманию, интересу и мотивации, делая обучение 

или пользовательский опыт более эффективным и 

приятным. 
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Эффективное обучение интерактивных методов 

доказали свою высокую эффективность в образо-

вательных учреждениях. Позволяя учащимся вза-

имодействовать с предметом с помощью модели-

рования, викторин, игр и других интерактивных 

элементов, обучение становится более захватыва-

ющим и практическим. Этот подход может улуч-

шить сохранение знаний, критическое мышление, 

навыки решения проблем и общее понимание. 

Применение интерактивных методов расширя-

ют возможности пользователей, предоставляя им 

контроль и автономию. Например, в интерактив-

ных медиа или развлечениях пользователи могут 

делать выбор, который формирует сюжетную ли-

нию, что приводит к персонализированному опы-

ту. В дизайне программного обеспечения или 

пользовательского интерфейса интерактивные 

элементы позволяют пользователям перемещать-

ся, настраивать и взаимодействовать с цифровыми 

интерфейсами в соответствии со своими предпо-

чтениями, что приводит к ощущению расширения 

возможностей и сопричастности. 

Интерактивные методы обеспечивают немед-

ленную обратную связь, позволяя пользователям 

наблюдать за результатами своих действий в ре-

жиме реального времени. Эта петля обратной свя-

зи необходима для обучения и совершенствова-

ния. Это помогает пользователям понять причин-

но-следственные связи, вносить коррективы и по-

вторять свой подход, способствуя эксперименти-

рованию и непрерывному обучению. 

И следует отметить, что интерактивные методы 

поощряют активное решение проблем и творче-

ство. Представляя задачи, головоломки или от-

крытые сценарии, пользователям предлагается 

критически мыслить, исследовать различные ре-

шения и применять свои знания на практике. Это 

может быть особенно ценно в таких областях, как 

дизайн, инжиниринг и инновации, где интерак-

тивные методы облегчают прототипирование, те-

стирование и итерацию. 

Следует добавить, что интерактивные занятия 

облегчают сотрудничество и общение между уча-

щимися. Цифровые платформы и инструменты 

обеспечивают бесперебойное взаимодействие 

независимо от физического местоположения. 

Учащиеся могут совместно работать над проекта-

ми, участвовать в дискуссиях и делиться идеями 

через онлайн-форумы, видеоконференции или 

совместные документы. Это способствует команд-

ной работе, развивает эффективные коммуника-

тивные навыки и готовит студентов к совместной 

работе в реалиях нынешнего времени. 

Еще одним обучающим ресурсом, который 

обеспечивает достойный образовательный про-

цесс, является мультимедийная интеграция и до-

ступность. Цифровые платформы могут включать 

видео, изображения, аудиоклипы и интерактивные 

визуализации для представления информации в 

более привлекательной и понятной форме. Эта 

мультимедийная интеграция подходит для различ-

ных стилей обучения и поддерживает учащихся с 

разными способностями. Кроме того, интерактив-

ные занятия предоставляют варианты доступно-

сти, позволяя учащимся с ограниченными воз-

можностями в полной мере участвовать в учебном 

процессе. 

Подводя итог, мы приходим заключению, что 

интерактивные занятия стали катализаторами в 

цифровом мире, произведя революцию в образо-

вательном процессе. Интеграция навыков крити-

ческого мышления и решения проблем в образова-

тельный процесс имеет решающее значение для 

подготовки учащихся к процветанию в постоянно 

меняющемся мире. Поощряя культуру исследова-

ния, включая сценарии реальных проблем, поощ-

ряя сотрудничество, используя технологии и при-

меняя соответствующие стратегии оценки, препо-

даватели могут дать учащимся возможность стать 

критически мыслящими, эффективными решения-

ми проблем и учиться на протяжении всей жизни. 

Акцент на этих навыках дает учащимся инстру-

менты, необходимые им для преодоления трудно-

стей, внесения вклада в общество и достижения 

успеха в личных и профессиональных начинаниях. 

Поскольку технологии продолжают развивать-

ся, преподаватели должны использовать возмож-

ности интерактивных занятий, чтобы воспитывать 

любовь к учебе и вооружать учащихся навыками, 

необходимыми для достижения успеха в эпоху 

цифровых технологий. Используя интерактивные 

мероприятия, мы можем создать более светлое 

будущее для образования, которое включает в се-

бя инновации, вовлеченность и расширение прав и 

возможностей учащихся. 
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The role of interactive lessons and interactive methods  

in the digital world and their impact on the educational process 

 

Abstract: interactive methods have revolutionized the digital world by playing a crucial and influential role in 

various aspects. These methods encompass a wide range of interactive technologies, such as websites, mobile 

applications, virtual reality, and augmented reality experiences, gamification, and interactive media content. By 

actively engaging users, interactive methods have transformed the way people learn, communicate, entertain, and 

interact with digital platforms. 
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Аннотация: процесс изучения иностранных языков традиционно считался сложной и утомительной за-

дачей. Однако с появлением технологий, в частности, интеграции геймификации, динамика овладения язы-

ком претерпела значительные изменения. Геймификация, как применение игровых элементов в неигровых 

контекстах, стала многообещающим подходом к вовлечению и мотивации учащихся в процессе изучения 

языка. Этот инновационный подход позволяет достичь существенных результатов, вызывая интерес, как у 

преподавателей высшей школы, так и у учащихся. В этой статье предпринята попытка объяснить, что пред-

ставляет собой понятие геймификация. Необходимо отметить, что понятия «геймификация» или «игровой 

метод» часто взаимозаменяемы в научных исследованиях, а также на практике – в образовательной среде. 

Основное внимание в исследовании уделяется оригинальному понятию геймификация, рассматривается 

контекст, в котором он возник, освещается мотивационный эффект геймификации, ее сильные и слабые 

стороны, и, наконец, обсуждается ее применение на занятиях по иностранному языку. 
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В последнее время наблюдается повышенное 

внимание к «игровому методу» или «геймифика-

ции» в преподавании иностранных языков в выс-

ших учебных заведениях, поскольку она способ-

ствует повышению мотивации и вовлеченности 

студентов в процесс изучения языкового материа-

ла.  Геймификация может стать инновационным 

инструментом, помогающим студентам преодо-

леть индивидуальные мотивационные трудности. 

Применение геймификации в сфере образования в 

значительной степени поддерживает процесс пре-

подавания и обучения путем создания благопри-

ятной среды, которая способствует индивидуаль-

ному прогрессу. Одной из специфических особен-

ностей геймификации является то, что она «разби-

вает» обучение на элементы, аналогично теории 

мотивации, где цели нередко делятся на подцели. 

Это также включает в себя специфику апробации 

принципов игровых симуляторов и их реализацию 

в нетипичных реальных ситуациях, генерируя при 

этом специфическое поведение в рамках гейми-

фицированной ситуации. Самое важное преиму-

щество использования геймификация в препода-

вании языка заключается в том, что она обеспечи-

вает дифференциацию. Учащиеся могут достигать 

прогресса в своем собственном темпе, их оценка 

индивидуализирована; на их мотивацию влияют 

их собственные навыки и интеллектуальные спо-

собности, которые могут быть усилены инстру-

ментами геймификации. Дифференциация дости-

гается благодаря соответствию между процессом 

обучения и индивидуальными потребностями 

обучающегося. 

Цель исследования 

В данной статье освещены наиболее важные 

результаты исследований в области геймификации 

при изучении иностранного языка, а также под-

вергнуты анализу лежащие в ее основе мотиваци-

онные принципы. 

Изложение основного материала исследования 

Широкое использование геймификации нача-

лось в 2011 году, когда специалисты С. Детердинг, 

Д. Диксон, Р. Халед и Л. Наке охарактеризовали ее 

в своем исследовании, как «применение элементов 

игрового дизайна в неигровой среде» [6, с. 10]. 

Концепция геймификации впервые появилась в 

бизнесе, маркетинге и в языке транснациональных 

компаний. Игры начали использоваться для по-

вышения показателей производительности, изме-

нения отношения корпоративного руководства и 

мотивации сотрудников. К. Вербах и Д. Хантер 

[12]  были первыми, кто обобщили, как элементы 

геймификации и связанные с ними технологии 

завоевали области за пределами компьютерных 

игр. Они считали, что любые задачи или виды дея-

тельности могут быть геймифицированы. Они, 

также, отмечали, что одним из важнейших компо-

нентов компьютерных игр является дизайн: требу-

ет систематической, художественной  разработки, 

поскольку главная задача – вовлечение в процесс 

и поощрение участия [10]. 

Этот подход имеет особое значение при рас-
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смотрении роли геймификации в образовании. Не-

сколько исследователей – Д. Лопес, А. Калонж, Т. 

Родригес, Г. Рос и Дж.А. Леброн, а также С. Пап-

пас подчеркивают, что стратегии, основанные на 

геймификации, делают рабочие процессы более 

интересными и мотивирующими, а также поддер-

живают интерес участников [8]. 

С. Паппас ссылается на заимствование элемен-

тов геймификации из компьютерных игр для до-

полнения приложения в стилистике реальной жиз-

ни [9]. Это представляет собой поворотный мо-

мент в теории образования: были введены язык и 

инструментарий в образовательную методологию, 

которая оказывает значительное влияние не толь-

ко на мотивацию и вовлеченность, но и на формы 

оценки [11, с. 83]. 

По мнению С. Паппаса [9], геймификация ко-

ренным образом меняет систему оценивания, по-

скольку в геймифицированной среде процесс обу-

чения становится конкурентным, индивидуализи-

рованным и отслеживаемым. 

Среди множества других определений необхо-

димо выделить определение К.М. Каппа, в кото-

ром он видит связь со сферой образования: «гей-

мификация – это набор принципов и методов, за-

имствованных из игр и применяемых в неигровой 

части жизни» [7]. 

В принципе, любой процесс или деятельность 

можно геймифицировать, но сегодня это в основ-

ном используется в бизнесе, маркетинге и образо-

вании. Архитектура финансовых накоплений, 

коммерческие предложения для пассажиров, часто 

совершающих перелеты, розыгрыши призов – все 

они содержат в той или иной форме мотивацион-

ные элементы, используемые в игре (баллы, купо-

ны, промо-акции). Это основная цель геймифика-

ции – создавать и удержать мотивацию, которая 

основана на игре. 

Люди, участвующие в геймифицированном об-

разовании, обычно говорят, что они не восприни-

мают его как таковое. Рабочий процесс на основе 

геймификации складывается идентично – люди 

воспринимают работу как игру. Они переживают 

трудности повседневной жизни иначе, чем средне-

статистические люди, и считают, что проблема – 

это не более чем вызов. 

Геймификация в образовательном контексте 

стала важным термином, как в педагогике, так и в 

методологии. Однако понятие «геймификация» 

имеет множество значений, поскольку, изначально 

был заимствован из языка видеоигр. Чтобы понять 

культурный контекст, в котором геймификация 

вошла в сферу преподавания языков, необходимо 

обсудить концепцию «цифровых аборигенов» 

(цифровое поколение, которое имеет доступ к се-

тевым цифровым технологиям, которые «…» из-

менили то, как они мыслят и обрабатывают ин-

формацию [5, с. 30]). Сегодня именно студенты 

являются «цифровыми аборигенами», проводя всю 

свою жизнь в окружении технологий, Интернета, 

компьютеров, смартфонов, видеоигр и прочих мо-

бильных цифровых устройств. Все чаще можно 

услышать термин «Digital Natives» для «новых» 

современных студентов. 

Люди, которые не родились в «цифровом ми-

ре», но которые в какой-то момент своей жизни 

были вынуждены начать осваивать новые техно-

логии и освоили многие или большинство из них 

для удобства своей повседневной жизни, являются 

«цифровыми иммигрантами» (старшее поколение 

«…» не может выполнить простейшее для Digital 

Natives действие [4]). Бытует мнение, что цифро-

вые иммигранты не разбираются в технологиях и 

иногда относятся к ним довольно негативно. Та-

ким образом, считается, что ряду преподавателей 

(старшее поколение) как цифровым иммигрантам, 

необходимо подумать о том, «как обучать цифро-

вых аборигенов на языке цифровых аборигенов», 

что повлечет за собой значительные изменения в 

переводе и методологии, а также породит новое 

содержание дисциплины «Иностранный язык» и 

способ мышления. 

Довольно медленная интеграция информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в об-

разовательную практику в большинстве случаев 

может быть вызвана «традиционной нерешитель-

ностью» со стороны высших учебных заведений 

(ВУЗ) и созданием искусственной статистики от-

носительно степени владения цифровыми техно-

логиями (требуют новых навыков и знаний, кото-

рые могут быть недоступны для современных спе-

циалистов [3, с. 88])студенческой аудитории. Пре-

подавателям и студентам необходимо проявлять 

одинаковую заинтересованность в использовании 

ИКТ и проследить, какую пользу они смогут из-

влечь в отдельной области знания – иностранном 

языке. 

Наравне с этим, все чаще возникает вопрос-

проблема о влиянии активного использования 

ИКТ на цифровую грамотность (в частности, на 

иностранном языке). 

Специалисты в области иностранных языков и 

ИКТ считают, что положительное влияние на 

цифровую грамотность можно оказать с помощью 

геймификации – метода, который становится все 

более популярным в разл 

Если мы сосредоточимся на вопросе геймифи-

кации образования, то можем перечислить отдель-

ные важные черты в качестве преимуществ, кото-

рые оказывают положительное влияние на процесс 

обучения. Самое главное, учащиеся будут более 

мотивированы и будут чувствовать себя более во-
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влеченными в учебную задачу, потому что игро-

вое выполнение и оценка заданий приносят боль-

ше удовольствия. Это, в свою очередь, может по-

высить эффективность обучения. Таким образом, 

геймификация обеспечивает вовлеченность и по-

гружение (в проект, тему выступления коллег), 

что является одним из лучших способов обучения. 

Геймифицированные системы часто разрабатыва-

ются таким образом, чтобы обеспечить множе-

ственный доступ к контенту и его воспроизведе-

нию. Повторение способствует обучению, по-

скольку, чем чаще учащиеся повторно обращают-

ся к ранее изученному материалу, тем устойчивее 

становятся их знания. У них также появляется 

больше возможностей  сосредоточиться на других 

аспектах языка, которые они, возможно, ранее 

упускали из виду. 

В такой системе учебная среда обычно персо-

нализирована, при этом учащиеся как «языковые 

личности» находятся в поиске индивидуального 

иноязычного пути, а сама образовательная система 

может побуждать учащегося к организации до-

полнительного языкового исследования. Гейми-

фикация поощряет развитие «познавательной ак-

тивности» (этап, когда учащийся начнёт совер-

шать первые фактические действия в рамках ино-

язычного языкового поля [2, с. 64]): они стремятся 

дать правильный ответ как можно быстрее. При 

этом преподаватель имеет возможность оператив-

но охарактеризовать их ответ. В случае ошибочно-

го ответа, они могут быстро организовать повтор-

ный индивидуальный поиск верного варианта. Та-

ким образом, вовлеченность, возможности для по-

вторного действия, персонализация образователь-

ного процесса в рамках одной аудитории, а также 

рефлексия – все это способствует обучению в эф-

фективной игровой манере. 

Вне зависимости от среды: рабочее место или 

учебная аудитория, существуют 3 основные ката-

лизатора наращивания эффективности геймифи-

кации:  повышение индивидуальной и групповой 

мотивации (1), укрепление сплоченности сообще-

ства (2) и ориентированность на результат (3), вы-

текающие из целевой системы геймифицирован-

ных процессов. 

За последние годы роль геймификации в пре-

подавании иностранных языков значительно воз-

росла: в теории образования была подчеркнута не 

только ее мотивационная роль, но и ее структури-

рующая и организующая сила, которая оказывает 

явное влияние на модели организации обучения. 

«Цифровизация образования» благодаря разви-

тию технологий позволила интегрировать гейми-

фикацию в учебный процесс. Цифровое поколение 

или «цифровые аборигены» придерживаются ино-

го подхода к обработке информации. Многие ис-

следователи подчеркивают, что это приведет не 

только к новым стратегиям обучения и стилям 

обучения, но и к новым подходам к образованию. 

На этом этапе геймификация должна стать при-

вычным понятием для образовательной сферы: как 

альтернативный метод преподавания и системы 

оценки, а также как одна из мотиваций к обуче-

нию. Феномен геймификации оказывает мощную 

поддержку процессу изучения иностранного язы-

ка. Потенциал геймификации как образовательно-

го метода можно оценить по высокой степени со-

циального взаимодействия учащихся и педагога, а 

также тому, как учащиеся воспринимают изучение 

языка (как игру). Наиболее важным аспектом лю-

бого процесса обучения является «мотив» 

(«опредмеченная потребность» [1, с. 34]), то есть 

то, что явилось настоящим стимулом к образова-

тельному действию преподавателя и студента. 

Оригинальной функцией геймификации можно 

считать целенаправленное стимулирование изу-

чающего иностранный язык к проведению как 

можно большего количества времени в виртуаль-

ной учебной среде, проходить как можно больше 

уровней иноязычного материала курса, сгенериро-

ванного в игровом формате, и, желательно, повто-

рять различные уровни для самосовершенствова-

ния иноязычных навыков после окончания курса. 

Принятие и закрепление этого подхода в препода-

вании языка является хорошим предзнаменовани-

ем для будущих эмпирических исследований уча-

щегося. С образовательной точки зрения, это не 

только позволяет постепенно осваивать учебный 

материал, но и гарантирует постоянное и активное 

«присутствие» учащегося в процессе изучения 

языка. 

Главное достоинство использования геймифи-

кации в обучении иностранному языку заключает-

ся в том, что она обеспечивает дифференциацию. 

Учащиеся могут осваивать иностранный язык в 

индивидуальном темпе. При этом их результат 

будет также индивидуальным. Несмотря на то, что 

образовательный процесс в высшей школе по дис-

циплине «Иностранный язык» построен на непре-

рывном взаимодействии, для отдельных учащихся 

этого мало. Их внимание достаточно сложно 

удерживать во временном диапазоне пары без 

привлечения дополнительных стимулов. Одним из 

них (как ни странно) может быть индивидуальная 

геймификация процесса освоения иностранного 

языка в случае опережения сверстников. 

Система вознаграждения в условиях геймифи-

кации предполагает распространенную (значит: 

разнообразную) систему вознаграждения, в кото-

рой различные задачи могут выполняться с раз-

ным уровнем завершенности. Преимущество гей-

мификации заключается в том, что учащиеся мо-
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гут свободно перемещаться в рамках системы. С 

точки зрения образования возникает вопрос отно-

сительно возможности интерпретации концепции 

геймификации как нового соответствующего 

условия для  развития «автономии учащегося». 

Все чаще в высшей образовательной среде 

можно услышать мнение относительно новой 

формации приобретения и острой необходимости 

обновления навыков обучения, соответствующих 

тенденциям  рынка труда XXI века, что требует 

подлинного понимания и реализация автономии в 

обучении. Под автономией обучающегося подра-

зумевается «саморегулируемое обучение», кото-

рое подразумевает не только эмоциональную, ко-

гнитивную, мотивационную и поведенческую ре-

гуляцию процесса обучения. Автономный уча-

щийся должен быть способен взять на себя боль-

ший процент ответственности (нежели это было 

раньше) за содержание процесса обучения. Однако 

нельзя утверждать, что геймификация – един-

ственный образовательный метод, который решит 

обновленный перечень проблем, возникающий на 

занятиях по иностранному языку, а также создаст 

необходимые условия для автономии учащегося. 

Помимо своих доминирующих мотивационных 

эффектов, геймификация также имеет и недостат-

ки. Например, с ее помощью трудно применять 

парную работу или общение в малых группах. 

Кроме того, из-за ее ярко выраженных индивидуа-

листических характеристик она продолжает нуж-

даться в усовершенствовании в части стимулиро-

вания к развитию разговорных навыков или взаи-

модействию между учащимися. Опасения также 

возникают в связи с возможным чувством тревоги, 

разочарования учащихся, когда цели иноязычной 

деятельности через геймификацию не могут быть 

достигнуты. То, как геймификация влияет на 

успеваемость, остается спорным вопросом, по-

скольку результаты исследований о ее потенци-

альных преимуществах в этой области неубеди-

тельны. Большинство из экспертов-критиков 

утверждает, что игровая среда в аудитории создает 

слишком большую конкуренцию, и, хотя ее явным 

достоинством является дифференциация, это мо-

жет привести к чрезмерной индивидуализации 

процессов обучения, что также не может считаться 

соответствующим результатом. 

«Цифровое неравенство» является дополни-

тельным отрицательным побочным эффектом от 

применения метода геймификации, особенно, ко-

гда речь идёт о выполнении подобных заданий 

внеаудиторно, где у каждого существует объек-

тивная разница в электронных устройствах досту-

па к Интернету, а также его скорости. 

Выводы 

Утверждение о влиянии геймификации на про-

цесс изучения иностранных языков – это позиция, 

которая произвела революцию в образовании и 

изменила способ взаимодействия учащихся с 

учебными материалами. Интеграция игровых эле-

ментов в платформы для изучения языка оказалась 

эффективным и инновационным подходом, моти-

вирующим учащихся и улучшающим их языковые 

навыки. 

Благодаря использованию геймификации уча-

щимся могут приобрести впечатляющий интерак-

тивный опыт, который имитирует ситуации из ре-

альной жизни, что позволяет им практиковать и 

применять свои языковые навыки в увлекательном 

формате. Включение игровых элементов, таких 

как, разнообразная система поощрений и симво-

личных достижений, формирует соревнователь-

ный дух, что еще больше мотивирует студентов к 

активному участию и упорству на пути изучения 

иностранного языка. 

Кроме того, геймификация способствует ин-

тенсивному обучению, побуждая учащихся при-

нимать активное участие в собственном образова-

нии. Учащиеся могут ставить свои собственные 

цели, отслеживать свой прогресс и получать свое-

временную обратную связь, что помогает опреде-

лить иноязычные аспекты, требующие дополни-

тельной проработки. Такой персонализированный 

подход не только повышает эффективность изуче-

ния языка, но и способствует развитию у учащих-

ся чувства автономии и сопричастности. 

Использование геймификации в изучении язы-

ка позволяет интегрировать мультимедиа, такие 

как видео, интерактивные упражнения и аудиома-

териалы, которые соответствуют различным сти-

лям обучения и предпочтениям самих участников. 

Этот мультисенсорный подход способствует луч-

шему запоминанию и восприятию иностранного 

языка, поскольку учащиеся приобретают опыт 

воздействия различных образовательных стиму-

лов, усиливающих их индивидуальный языковой 

опыт. Тем не менее, геймификацию нельзя считать 

универсальным образовательным решением. У 

каждого студента существуют свои языковые по-

требности. В этой связи крайне важно разработать 

игровые платформы для изучения иностранного 

языка, которые можно оперативно настраивать, 

позволяя учащимся адаптировать свой опыт в со-

ответствии со своими индивидуальными критери-

ями. 
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at the University of Alcalá: A new approach to experimental science practices // The Electronic Journal of e-

Learning. 2019. № 17 (2). P. 93 – 106, Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ EJ1220168.pdf 

9. Pappas C. (2013). Gamify the Clasroom. Retrieved from https://elearningindustry.com/gamify-theclassroom 
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К вопросу о социализации детей с задержкой психо-речевого развития средствами 

дополнительного образования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

 

Аннотация: для становления личности ребенка важную роль играет нормальное речевое развитие. Идея 

разработки проекта родилась вынашивалась давно, так как число детей с ЗПРР, приходящих в школу, рас-

тет с каждым годом вместе с социальной остротой проблемы обучения таких детей в условиях общеобразо-

вательного учреждения. Анализ нормативно-правовых документов позволил выделить проблемы ком-

плексной помощи и сопровождения детей с психо-речевыми нарушениями в РД, в частности, отсутствия 

региональной системы и стандартов оказания услуг в этой сфере; противоречивости и несогласованности 

отдельных положений федеральной и региональной нормативно-правовых баз. В республике отсутствует 

автоматизированная информационно-аналитическая система для сбора, хранения и обработки информации 

о детях с психо-речевыми и другими ментальными нарушениями, об организациях различной ведомствен-

ной принадлежности, предоставляющих услуги и сопровождение, позволяющая формировать и оценивать 

результаты сопровождения, передавать персональные данные при межведомственном взаимодействии. В 

качестве методического обеспечения реализации проекта разработано три программы: для овладения педа-

гогами-волонтерами дополнительными профессиональными компетенциями для работы с детьми с ЗПРР - 

ДПП ПК «Формы и методы работы педагога дополнительного образования с детьми с ЗПРР»; для обучения 

детей с ЗПРР 6-10 лет – АДООП «Речевая мозаика» и КРП «Дар речи». На протяжение 18 месяцев реализа-

ции проекта планируется провести 46 занятий по КРП и 50 занятий по АДООП. Инновационность подхода 

к решению поставленных в проекте задач – в том, что впервые младшие школьники с ЗПРР в условиях до-

побразования пройдут обучение одновременно по двум программам – коррекционно-развивающей и обще-

развивающей, получат знания и выработают навыки и умения в процессе обучения самым разнообразным 

видам деятельности – театральной, спортивной, здоровьесберегающей, деятельности в областях духовно-

нравственного развития, социально-бытовой адаптации, адаптации к школе, обеспечения личной безопас-

ности. 

Ключевые слова: школа, дети с речевыми нарушениями, обучение, дополнительное образование 
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Речь – сложная социально опосредованная 

функция, играющая двоякую роль: являясь важ-

ным средством человеческого общения, познания 

действительности, она служит и обязательным 

условием воспитания и обучения. Однако в по-

следние годы заметно увеличивается количество 

детей с нарушениями речевого развития. 

В январе 2023 года общеобразовательная авто-

номная некоммерческая организация «Школа 

имени А. Юсупова», став победителем первого 

конкурса 2023 года, получила финансовую под-

держку Фонда президентских грантов для реали-

зации проекта «Использование возможностей до-

полнительного образования для успешной социа-

лизации и адаптации детей с задержкой психо-

речевого развития к условиям обучения в общеоб-

разовательных учреждениях». 

Идея разработки настоящего проекта вынаши-

валась давно, так как число детей с ЗПРР, прихо-

дящих в школу, растет с каждым годом вместе с 

социальной остротой проблемы обучения таких 

детей в условиях общеобразовательного учрежде-

ния. 

Каким образом ребенку 6-7 лет из обычной 

небогатой семьи с нарушением познавательных 

процессов и неразвитыми коммуникативными 

навыками освоиться в новом коллективе и освоить 

образовательную программу, никак не учитываю-

щую его особенности? Как угнаться в скорости 

освоения этой программы за сверстниками, не 

имеющими проблем со здоровьем? 

Вполне обосновано внимание, уделенное дан-

ной проблеме в Концепции развития в РФ системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвали-

дов на период до 2025 года, целью которой явля-
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ется, в числе прочего, реализация исчерпывающих 

мер, направленных на социальную адаптацию и 

интеграцию инвалидов во все сферы жизни обще-

ства для достижения ими максимально возможной 

независимости и повышения качества жизни. 

Необходимость развития комплексного сопровож-

дения детей с психо-речевыми нарушениями обу-

словлена положениями Всеобщей декларации прав 

человека, Конвенции о правах ребенка, Конвенции 

о правах инвалидов. В то же время в РД до сих пор 

нет специализированного государственного цен-

тра помощи таким детям, реализация долговре-

менных программ помощи осуществляется только 

в платных центрах, недоступных большинству 

населения. 

По данным некоторых отечественных авторов, 

распространенность нарушений речи среди уча-

щихся достигает 25% [2,3]. В зарубежной литера-

туре приводятся цифры несколько ниже, но все же 

весьма значительны – от 3,8 до 15,6%. Согласно 

исследованию В.В. Виноградова-Савченко (2015), 

количество детей, не способных освоить стан-

дартную школьную программу, за последние 20 

лет увеличилось в 2-2,5 раза, достигнув 30% и бо-

лее. А.В. Голощапов (2015) приводит данные о 

том, что около 20 % первоклашек к моменту по-

ступления в школу имеют задержки психического 

развития и примерно 50 % учащихся не могут в 

должной мере освоить школьную программу. И 

дети с ЗПРР составляют немалую их часть. 

В целом, с учетом различий в терминологии и 

мультидисциплинарности понятия, анализ реаль-

ных масштабов распространенности ЗПРР в дан-

ной возрастной категории вызывает определенные 

трудности. Мнение различных авторов по поводу 

частоты запаздывание в становлении речевой 

функции укладывается в 1-3% [2, 3, 6]. К сожале-

нию, российские исследователи не часто обраща-

ются к данной проблеме, поэтому поиск статисти-

ческих данных представляется весьма затрудни-

тельным; из практически нет. Согласно исследо-

ванию, проведенному Кузнецовой В.М. в середине 

80-х годов прошлого века, распространённость 

ЗПРР в общей массе детей также не превышает 

двух процентов, а вот среди детей с нарушениями 

психики достигает десяти в (Кузнецова В.М., 1986 

г). Более высокие показатели приводят другие ав-

торы, изучавшие данную патологию в группе де-

тей от одного до трех лет – 6-8% (Власова, Лебе-

динская, 1975). 

Имеющиеся у детей с ЗПРР нарушения речи, 

мышления, памяти, внимания, эмоций, обычных 

поведенческих навыков, двигательных функций, 

частая беспричинная смена настроения приводят к 

серьезным проблемам в сфере общения, не позво-

ляют им максимально полно реализовать свои об-

разовательные потребности. 

В то же время функция речи является осново-

полагающей для развития мыслительных процес-

сов ребенка и интеллекта в целом, поэтому нару-

шение речеобразования неизбежно влечет за собой 

задержку развития мышления, нарушение обще-

ния и социализации, возникновение расстройств 

поведения и неуспеваемости в школе. Нарушения 

речеобразования можно замечать при широком 

спектре заболеваний, встречающихся в общей пе-

диатрической практике. Так, их причиной могут 

быть «...хронический средний отит и другие со-

стояния, приводящие к нарушению слуха, эпилеп-

сия и бессудорожные эпилептические энцефало-

патии, аномалии развития артикуляционного ап-

парата, детский церебральный паралич и многие 

другие состояния» [5]. 

Наряду со статистикой нами были изучены 

научные теории, исследования и методики, под-

тверждающие обоснованность проекта, в частно-

сти, такие теории как: 

- А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина о социокуль-

турных особенностях психического развития; 

- А.А. Леонтьева о взаимообусловленности ре-

чевого и интеллектуального развития; 

- Л.С. Выготского о специфике закономер-

ностей психофизического развития; 

- Т.В. Ахутина, А.Р. Лурия об особенностях 

психического дизонтогенеза при речевых наруше-

ниях; 

- Левиной Р.Е. об общем недоразвитии речи; 

- С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко об основных 

принципах психолого-педагогической диагности-

ки нарушений психического развития; 

- E. Bates, D.V. Bishop о роли когнитивной пси-

хологии в изучении речевого развития и такие ме-

тодики как: Р. Амтхауэра; Пьерона-Рузера (для 

детей дошкол. и млад. школьного возраста); В.В. 

Синявского, В.А. Федоришина (исследование 

коммуникативных умений); КОС-1; Н. Собчик. 

Контурного САТ-Н (для дошкольников и млад. 

школьников); В.В. Коноваленко и С.В. Конова-

ленко (Экспресс-обследование звукопроиз-

ношения у детей дошкол. и млад. школьн. возрас-

та); Г.А. Волковой (Псих.-логопед. обследование 

детей с наруш. речи). 

Нарушение структуры учебной деятельности не 

только мешает ребенку самоутвердиться в соци-

альной роли ученика, но и подрывает его интерес 

к научному освоению мира. Снижение мотивации 

к учебной деятельности, постоянная неуспевае-

мость отрицательно сказываются при выборе в 

будущем профессиональной деятельности. 

Неадаптированность такого ребенка в речевой 

среде свидетельствует о недостаточной коммуни-
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кативной активности и коммуникативном поведе-

нии в целом, так как речь является одним из важ-

ных условий его успешности во взаимоотношени-

ях с окружающими. Трудности во взаимодействии 

с социальной средой, адекватном реагировании на 

происходящие изменения, достижении своих це-

лей часто приводят к дисбалансу в поведении. 

Анализ нормативно-правовых документов поз-

волил выделить проблемы комплексной помощи и 

сопровождения детей с психо-речевыми наруше-

ниями в РД, в частности, отсутствия региональной 

системы и стандартов оказания услуг в этой сфере; 

противоречивости и несогласованности отдельных 

положений федеральной и региональной норма-

тивно-правовых баз. 

В республике отсутствует автоматизированная 

информационно-аналитическая система для сбора, 

хранения и обработки информации о детях с пси-

хо-речевыми и другими ментальными нарушения-

ми, об организациях различной ведомственной 

принадлежности, предоставляющих услуги и со-

провождение, позволяющая формировать и оцени-

вать результаты сопровождения, передавать пер-

сональные данные при межведомственном взаи-

модействии. 

Научно-методическими проблемами являются 

отсутствие достаточной проработки понятийно-

категориального аппарата концепции организации 

ранней помощи и сопровождения; отсутствие еди-

ных подходов, норм и стандартов организации 

предоставления услуг ранней помощи и коорди-

нации деятельности различных ведомств при ее 

организации; несформированность комплексного 

и системного подхода при реализации индивиду-

альных программ реабилитации или абилитации 

ребенка с ЗПРР. 

Стоит отметить и недостаточный уровень ин-

формированности родителей детей с ЗПРР о воз-

можностях решения проблем своих детей и соци-

ального сопровождения; дефицит учреждений для 

детей с особыми образовательными потребностя-

ми; низкую мотивацию и ответственность семей 

таких детей к исполнению рекомендаций индиви-

дуальных программ реабилитации или абилитации 

и вовлечению в реабилитационный процесс. Не 

все дети с врожденными нарушениями речи, по-

лучают статус «ребенок-инвалид», у части просто 

фиксируется задержка развития. 

Нет единой системы выявления и межведом-

ственного обмена данными о потребностях таких 

детей в реабилитационных мероприятиях, в том 

числе, в педагогических. 

В то же время государство гарантирует, что не 

только общее, но и дополнительное образование 

должно быть доступно для всех детей без исклю-

чения, поэтому получение детьми РД с менталь-

ными особенностями, проявляющимися в ЗПРР, 

доступного и качественного образования рассмат-

ривается авторами проекта как объективная необ-

ходимость. 

Члены команды проекта решили, что наиболее 

подходящим форматом комплексной помощи та-

ким детям станет обучение в рамках дополнитель-

ного образования, позволяющее составлять инди-

видуальные и групповые маршруты и организовы-

вать обучение по авторским программам, наце-

ленным на нужды целевой группы. Мы также учли 

тот факт, что наиболее эффективными и перспек-

тивными в помощи детям с особенностями разви-

тия сегодня считаются дето-ориентированные и 

семейно-центрированные модели и решили рабо-

тать в тесном взаимодействии с семьями детей. 

Тем более, что опыт взаимодействия с семьей и 

решения через нее проблем обучающихся в школе 

имеется (успешная реализация в 2019 г. грантово-

го проекта «Школа для родителей «Уроки благо-

нравия»»). 

Перечисленные проблемы демонстрируют ак-

туальность обращения к вопросам комплексного 

сопровождения детей с ЗПРР младшего школьного 

возраста в рамках допобразования в РД, организа-

ции помощи их семьям, а также кардинальных из-

менений в структуре профессиональной компе-

тентности педагогов. 

Впервые в РД бесплатно в рамках допобразо-

вания будет реализована комплексная программа 

социализации и адаптации к условиям обучения в 

ОУ детей с ментальными особенностями, прояв-

ляющимися в ЗПРР, с последующим увеличением 

охвата целевой аудитории посредством тиражиро-

вания методик. 

Таким образом, были определены цель и задачи 

проекта и его целевые группы: главная – дети с 

ЗПРР в возрасте 6-10 лет, обучающиеся в нашей 

школе, а также в республиканских коррекционных 

ОУ, и две вспомогательные – родители (законные 

представители) этих детей и педагоги из школьно-

го волонтерского отряда. 

В качестве методического обеспечения реали-

зации проекта начата разработка трех программ: 

для овладения педагогами-волонтерами дополни-

тельными профессиональными компетенциями 

для работы с детьми с ЗПРР – ДПП ПК «Формы и 

методы работы педагога дополнительного образо-

вания с детьми с ЗПРР» в объеме 72 часа с выда-

чей удостоверения о ПК гос. образца; для обуче-

ния детей с ЗПРР 6-10 лет – АДООП «Речевая мо-

заика» и КРП «Дар речи». 

В первый месяц реализации проекта предпола-

галось формирование рабочей группы проекта, 

трех целевых групп, выбор методик для дальней-

шей работы с детьми, подготовка 7 существующих 
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материальных объектов в школе (текущий ремонт, 

дозакупка оборудования и расходных материалов) 

и оборудование 2 новых (лингафонного кабинета 

и проектного офиса), проведение обучения 10 во-

лонтеров из педагогов школы и начало реализации 

образовательного процесса в целевых группах. 

На протяжение 18 месяцев реализации проекта 

планируется провести 46 занятий по КРП и 50 за-

нятий по АДООП. 

Инновационность подхода к решению постав-

ленных в проекте задач – в том, что впервые 

младшие школьники с ЗПРР в условиях допобра-

зования пройдут обучение одновременно по двум 

программам – коррекционно-развивающей и об-

щеразвивающей, получат знания и выработают 

навыки и умения в процессе обучения самым раз-

нообразным видам деятельности – театральной, 

спортивной, здоровьесберегающей, деятельности в 

областях духовно-нравственного развития, соци-

ально-бытовой адаптации, адаптации к школе, 

обеспечения личной безопасности. 

Особенность инновационной педагогической 

деятельности в рамках реализуемых программ – 

ориентация на личностный подход, индивидуали-

зация образовательного маршрута, активное ис-

пользование региональных компонентов и разно-

образные формы взаимодействия между участни-

ками образовательных отношений. 

Использование технологии проблемного обу-

чения, предполагающей создание проблемных си-

туаций и активную самостоятельную деятельность 

детей по их разрешению, используя ранее усвоен-

ные знания м умения, в результате чего происхо-

дит творческое развитие мыслительных способно-

стей и речи. 

Уникальным средством обеспечения сотрудни-

чества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно ориентированного подхода 

в допобразовании является технология проектиро-

вания (в рамках ряда модулей при обучении детей 

с ЗПРР по АДООП «Речевая мозаика» предусмот-

рены защиты проектных работ). 

Параллельно с обучением дети также будут 

участвовать в мероприятиях в рамках решения 

задачи создания для них комфортных психологи-

ческих условий: театрализованных костюмиро-

ванных постановках, товарищеских матчах по 

футболу, экскурсиях, фестивалях, праздновании 

Нового года. 

Для решения задачи «Разработка и внедрение 

эффективных форм и методов работы с семьями 

целевой группы: проведение обучающих семина-

ров и тренингов для их родителей (законных пред-

ставителей)» планируется проведение 4 групповых 

лекций-семинаров  для родителей (законных пред-

ставителей) детей 6-10 лет с ЗПРР, что позволит у 

родителей сформировать правильный подход к 

обучению и адаптации своих детей с ЗПРР, осу-

ществлена превенцию трудностей в обучении де-

тей и наладить совместную деятельность родите-

лей, психолога-дефектолога, логопеда-

дефектолога и волонтеров-педагогов начальной 

школы. 

В результате реализации проекта волонтеры 

повысят свою квалификацию, получив не только 

удостоверения, но и уникальный опыт реализации 

полученных знаний на практике. Родители научат-

ся лучше понимать своих детей и осуществлять 

реальную помощь в их обучении. А у самих детей 

из целевой группы будут сформированы речевые 

умения, развиты коммуникативные и познаватель-

ные навыки и способности, социальные навыки 

поведения, скорректированы нарушения познава-

тельных процессов, укреплено здоровье, преодо-

лен страх публичных выступлений, созданы усло-

вия для дальнейшей социализации, освоена спо-

собность использования речи для регуляции своих 

действий, развиты. 

Благодаря взаимодействию с партнерами, про-

ведению круглых столов со специалистами и пуб-

ликации научных статей о проекте с его ходом и 

результатами будет ознакомлена научная и широ-

кая общественность. 

Конечно, предполагается и дальнейшая дея-

тельность в рамках проекта, так как ежегодно в 

нашу школу и другие ОУ республики поступает 

большое количество детей с нарушениями речи, 

требующими своевременной коррекции и профи-

лактики проблем в обучении и социализации. На 

базе ОАНО "Школа имени А. Юсупова" за счет 

собственных средств планируется создание посто-

янно действующего центра, рассчитанного на 

трансляцию передового опыта, оказание методи-

ческой и консультативной помощи учителям 

начальной школы и дополнительного образования, 

волонтерам, родителям детей с ЗПРР Республики 

Дагестан, всем заинтересованным лицам. 
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On the issue of socialization of children with delayed psycho-speech development by means  

of additional education to the conditions of education in general education institutions 

 

Abstract: normal speech development plays an important role in the formation of a child's personality. The idea 

of developing the project was born a long time ago, since the number of children with DPSD coming to school is 

growing every year along with the social severity of the problem of teaching such children in a general education 

institution. The analysis of normative legal documents made it possible to identify the problems of comprehensive 

care and support for children with psycho-speech disorders in the SD, in particular, the lack of a regional system 

and standards for the provision of services in this area; inconsistency and inconsistency of certain provisions of the 

federal and regional regulatory frameworks. There is no automated information and analytical system in the repub-

lic for collecting, storing and processing information about children with psycho-speech and other mental disorders, 

about organizations of various departmental affiliation providing services and support, which allows forming and 

evaluating the results of support, transferring personal data during interdepartmental interaction. As a methodologi-

cal support for the implementation of the project, three programs have been developed: for teachers-volunteers to 

master additional professional competencies for working with children with DPSD - DPP PC "Forms and methods 

of work of a teacher of additional education with children with DPSD"; for teaching children with DPSD 6-10 

years – ADOOP "Speech Mosaic" and PKP "Gift of Speech". During the 18 months of the project implementation, 

it is planned to conduct 46 classes on the PKP and 50 classes on ADOOP. The innovativeness of the approach to 

solving the tasks set out in the project is that for the first time, younger schoolchildren with DPSD in the conditions 

of additional education will be trained simultaneously in two programs – correctional and developmental and gen-

eral development, will gain knowledge and develop skills and abilities in the process of learning the most diverse 

types of activities – theater, sports, health-saving, activities in the fields of spiritual andmoral development, social 

and household adaptation, adaptation to school, ensuring personal safety. 

Keywords: school, children with speech disorders, training, additional education 

 

For citation: Magomedova S.A., Musayeva S.Dzh. On the issue of socialization of children with delayed psy-

cho-speech development by means of additional education to the conditions of education in general education insti-

tutions. Modern Scientist. 2023. 5. P. 253 – 258. 

 

Received: July 1, 2023; Revised: July 21, 2023; Accepted: August 21, 2023. 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 259 

Тараторин Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, 

Орловский государственный институт культуры 

 

Патриотическое воспитание молодежи в проектах центра креативных индустрий 

 

Аннотация: социологический подход к патриотизму позволяет анализировать взаимосвязь между пат-

риотическими установками и социальной динамикой, включая формирование коллективных целей и взаи-

модействие между гражданами. Формирования социально-патриотической среды является задачей образо-

вательных институций и Центра креативных индустрий. В процессе личностного воспитания важную роль 

играют образовательные институты, преподаватели и наставники, которые помогают молодым людям раз-

вивать их критическое мышление, эмоциональную интеллектуальность и способность анализировать и 

оценивать ценности, с которыми они сталкиваются в обществе. Все вышеизложенное побудило уделить 

особое внимание организации структурного элемента социокультурной среды, составляющей которого, на 

наш взгляд, является Центр креативных индустрий, который создается при студенческом совете вузов и 

имеет целью формирование устойчивого социокультурного основания социального развития личности сти-

ля жизни студентов, их профессиональное становление, что способствует повышению качества профессио-

нального образования студентов вузов культуры и дополняет их учебно-профессиональную подготовку. 
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Актуальность темы 

Гуманность, солидарность, взаимопомощь, 

уважение к традициям и культуре, патриотические 

чувства - все эти ценности закладываются в созна-

нии молодых людей и формируют их ценностные 

установки. Они помогают молодежи развивать 

себя как граждан, активно участвующих в жизни 

общества, и вносить свой вклад в его развитие. 

Ценности, которые пронизывают сознание мо-

лодых людей, становятся опорой для принятия 

решений, выбора жизненного пути и формирова-

ния своей индивидуальности. Они оказывают вли-

яние на моральные принципы и нормы поведения 

молодежи, формируют ее отношение к себе, дру-

гим людям и окружающему миру. Ценности, за-

ложенные в духовности и культуре, играют клю-

чевую роль в формировании ценностных устано-

вок и поведения молодежи. Они являются основой 

для развития гражданской ответственности, куль-

турного разнообразия и национального единства, 

способствуя созданию гармоничного и разносто-

ронне развитого общества [3]. Российская духов-

ность представляет собой уникальную культурную 

самобытность, отличающуюся от западной куль-

туры, где преобладает индивидуализм, связанный 

с капиталистическим хозяйственным порядком. 

Однако, в России сохранение и передача духовных 

ценностей находятся под влиянием религии, кото-

рая играет важную роль в обществе. Несмотря на 

то, что Россия является светским государством, 

влияние капиталистических установок и западной 

мысли не может быть полностью исключено. В 

этой ситуации, патриотизм выступает в качестве 

фактора, способного возродить национальные 

принципы в обществе. 

Одной из основных ценностей для современно-

го общества является патриотизм молодежи. Пат-

риотизм представляет собой любовь и предан-

ность своей стране, гордость за ее историю, куль-

туру, достижения и ценности. Он включает в себя 

активное участие в общественной жизни, защиту 

интересов и благополучия своей родины, а также 

готовность служить и приносить пользу своей 

стране. 

Патриотизм молодежи является особенно важ-

ным, так как молодые люди являются будущим 

общества. Они формируют свою идентичность, 

ценностные ориентации и отношение к своей 

стране на основе воспитания, образования и обще-

ственной среды. Патриотическое воспитание по-

могает молодежи развить понимание своей исто-

рической и культурной наследия, развить граж-

данскую ответственность, толерантность и уваже-

ние к разнообразию. 

Таким образом, патриотизм молодежи является 

важной ценностью в современном обществе, спо-

собствующей формированию позитивных цен-

ностных установок, гражданской идентичности и 

активного участия в жизни своей страны. Он игра-

ет роль стимула для молодежи в развитии и до-
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стижении личных и общественных целей, а также 

способствует созданию гармоничного и процве-

тающего общества. 

Цель данной статьи – определить особенности 

патриотического воспитания молодежи в проектах 

Центра креативных инициатив. 

Изложение основного материала 

Патриотизм является мощным фактором, спо-

собствующим единству и солидарности в обще-

стве. Он способствует созданию гармоничных 

межличностных отношений, сотрудничеству и 

взаимопомощи между гражданами. Патриотически 

настроенные люди стремятся к созидательной дея-

тельности, построению благоприятной и справед-

ливой общественной системы [4]. 

Согласно точке зрения Д.Н. Ушакова, патрио-

тизм связывается с понятиями любви, преданности 

и привязанности к своему народу и Родине. В 

культурологическом подходе патриотизм рассмат-

ривается как моральные принципы, которые воз-

никают у граждан благодаря чувству любви к сво-

ей стране, ее традициям и обычаям, а также куль-

турно-историческим ценностям. 

В современной литературе существует множе-

ство теоретических и методологических подходов 

к пониманию патриотизма, что позволяет выде-

лить несколько основных направлений в исследо-

вании этой концепции. Одним из подходов явля-

ется духовно-религиозное толкование патриотиз-

ма, где он рассматривается как божественная сила, 

воплощенная в защите Родины. Согласно этому 

подходу, патриотизм выражается в готовности че-

ловека к самопожертвованию ради блага своей 

Отчизны. Духовно-религиозное направление фор-

мировало духовное пространство Российского 

государства, где религия играла важную роль в 

жизни народа. Таким образом, патриотическое 

воспитание молодых людей происходило в тесной 

связи с религиозными ценностями. Первые школы 

в России были созданы при церквях и направля-

лись на формирование патриотических чувств и 

ценностей у молодого поколения. 

Таким образом, патриотизм является ком-

плексным явлением, которое включает в себя лю-

бовь, преданность и привязанность к своему наро-

ду и Родине. В разных подходах к патриотизму 

подчеркиваются различные аспекты, такие как 

культурные ценности, духовные и религиозные 

аспекты, а также готовность к самопожертвова-

нию ради блага Отчизны. Патриотическое воспи-

тание и формирование патриотических чувств 

среди молодого поколения играют важную роль в 

развитии страны и сохранении ее культурного 

наследия [1]. 

Социологический подход к патриотизму сосре-

дотачивается на изучении роли патриотических 

ценностей и их влияния на формирование обще-

ственных установок и поведения людей. Он рас-

сматривает патриотизм как фактор, способствую-

щий социальной интеграции, солидарности и со-

зидательной деятельности внутри общества [2]. 

Современная молодежь сталкивается с быстро 

меняющимся и сложным миром, где глобальные 

изменения требуют от них активной адаптации к 

новым реалиям. Для того чтобы молодые люди 

могли строить устойчивую картину мира, необхо-

димо не только усваивать социальные нормы и 

традиции, но и осознавать и транслировать куль-

турно-исторические ценности. Одним из ключе-

вых факторов формирования устойчивой картины 

мира и развития личности молодежи является об-

разование. В процессе получения образования мо-

лодые люди получают не только знания и навыки, 

но и воспитание, которое направлено на формиро-

вание их ценностного мировоззрения и развитие 

их личностных качеств. 

В процессе личностного воспитания важную 

роль играют образовательные институты, препо-

даватели и наставники, которые помогают моло-

дым людям развивать их критическое мышление, 

эмоциональную интеллектуальность и способ-

ность анализировать и оценивать ценности, с ко-

торыми они сталкиваются в обществе. 

Все вышеизложенное побудило уделить особое 

внимание организации структурного элемента со-

циокультурной среды, составляющей которого, на 

наш взгляд, является Центр креативных инду-

стрий, который создается при студенческом совете 

вузов и имеет целью формирование устойчивого 

социокультурного основания социального разви-

тия личности стиля жизни студентов, их профес-

сиональное становление, что способствует повы-

шению качества профессионального образования 

студентов вузов культуры и дополняет их учебно-

профессиональную подготовку. Центр креативных 

индустрий  направляет работу, прежде всего, на 

организацию социокультурной деятельности стиля 

жизни студентов, их сотрудничество с представи-

телями российского социума во внеучебное время. 

В разработке программы и создании Центра 

креативных индустрий предусмотрено активное 

вовлечение в его работу российских студентов 

разных направлений и специальностей вузов. Бла-

годаря реализации совместных проектов, россий-

ские и студенты вузов культуры вступают в соци-

окультурную коммуникацию, осуществляется на 

практике формирование патриотических ценно-

стей молодежи. 

К разработке программы и реализации направ-

лений деятельности Центра креативных индустрий 

привлекаются представители органов студенче-

ского самоуправления, заместители деканов, отве-
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чающих за воспитательную работу, кураторы, 

преподаватели, работники библиотеки, комендан-

ты общежитий, медицинские работники, россий-

ские и студенты вузов культуры всех образова-

тельных направлений, по которым осуществляется 

подготовка специалистов в вузах. Координирует 

деятельность Центра социальный педагог как 

субъект социально-педагогического сопровожде-

ния формирования стиля жизни студентов в обра-

зовательно-культурной среде вуза культуры. 

Деятельность Центра позволяет максимально 

приобщить студентов вузов культуры к широкому 

социокультурному контексту, реализовывать со-

циокультурную коммуникацию в различных фор-

мах и ситуациях социального взаимодействия, что 

положительно влияет на развитие социального 

интеллекта, навыков толерантности, межличност-

ных и социокультурных взаимоотношений, ком-

муникативной компетенции стиля жизни студен-

тов. 

Именно поэтому сегодня так важна и крайне 

необходима разработка системы воспитания детей 

и молодёжи, опирающейся на традиционные устои 

и ценности, сохранение уникальной по своей при-

роде и самобытности русской ментальности, на 

обновлённый подход к патриотическому воспита-

нию, отвечающему запросам общества и государ-

ства, нацеленному на обеспечение национальной 

безопасности страны, её сохранение и развитие. В 

качестве одной из основных и явных причин про-

явлений современного молодёжного экстремизма, 

прежде всего, можно назвать ту социокультурную, 

политическую и экономическую ситуацию, в ко-

торой живёт и развивается нынешнее поколение 

российской молодёжи [6]. 

Начиная с 2001 года специальными постанов-

лениями Правительства Российской Федерации 

каждые пять лет вводится в действие обновлённая 

Государственная программа патриотического вос-

питания граждан. Формирование гражданской 

идентичности российской молодёжи в процессе её 

социализации, воспитание истинного патриота и 

гражданина не происходит в короткие сроки – это 

целенаправленный процесс, длящийся десятиле-

тия. Проблема, с которой сегодня вплотную со-

прикоснулось наше общество, обусловлена тем, 

что разрушители советской системы воспитания, 

объявив курс на её «деидеологизацию», фактиче-

ски дезавуировали и нивелировали многие челове-

ческие ценности и конструкты, имевшие глубокий 

сакральный смысл в отечественной духовной 

культуре, в том числе и такую ценность как «пат-

риотизм». Современное поколение молодёжи 

формировалось на бизнес-ценностях оголтелого 

капитализма, таких как «эгоцентризм» и «индиви-

дуализм», абсолютно не диффундировавших и да-

же отторгавших такие концепты как «коллекти-

визм» и «патриотизм», имевшие ценностное зна-

чение в советской системе воспитания. 

В процессе воспитания патриотических ценно-

стей среди студентов вузов культуры важно созда-

вать специальные образовательные программы и 

мероприятия, которые позволяют им лучше по-

нять и оценить историческое и культурное насле-

дие своей страны, развивать чувство гордости и 

принадлежности к своей нации. Это может вклю-

чать посещение культурных мероприятий, музеев, 

исторических мест, участие в патриотических 

конкурсах и проектах, обсуждение и изучение ис-

тории и культуры своей страны, а также активное 

участие в социальных и общественных инициати-

вах. 

Таким образом, формирование патриотическо-

го воспитания среди студентов вузов культуры 

является важной задачей образовательной среды. 

Оно направлено на развитие социокультурной 

компетентности и способности студентов к компе-

тентному взаимодействию с другими культурами, 

а также на формирование гражданской ответ-

ственности и готовности активно участвовать в 

развитии своей страны. 

Главной на этом этапе становится творческая 

деятельность стиля жизни студентов, реализация 

ими собственных учебно-профессиональных и со-

циокультурных проектов. Предусматривается ис-

пользование таких форм работы: проведение 

спецкурса «Информационная культура и научно-

исследовательская деятельность стиля жизни сту-

дентов», круглых столов «Художественные тради-

ции Слобожанщины», «Музеи Российской Феде-

рации»; встречи с известными людьми – предста-

вителями профессии, которую получают студен-

ты; участие в работе научных конференций, твор-

ческих конкурсах; арт-терапия «Определение 

жизненной стратегии»; волонтерская деятель-

ность; проведение студентами круглых столов, 

мастер-классов, соревнований и т.д. 

На базе Совета проректоров был организован 

спецсеминар по научно-методическим проблемам 

социализации студентов вузов культуры «Пути 

повышения качества подготовки студентов вузов 

культуры», в котором принимали участие руково-

дители структурных подразделений подразделе-

ний со время России. Для рассмотрения на семи-

наре были предложены следующие темы: «Стиль 

жизни в информационном обществе», «Особенно-

сти стиля жизни студенческой молодежи», «Ин-

тернационализация высшего образования», 

«Стиль жизни студентов вузов культуры: адапта-

ция, интеграция и индивидуализация», «Социаль-

но-педагогическое сопровождение как вид соци-

ально-педагогической деятельности» и т.д. Семи-
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нар призван решить следующие задачи: раскрыть 

сущность понятия «стиль жизни личности» и его 

особенности по отношению к студентам; ознако-

мить представителей образовательно-культурной 

среды со спецификой технологии формирования 

стиля жизни студентов вузов культуры. Подготов-

лены лекции по указанной тематике и разработаны 

творческие упражнения («Мониторинг актуально-

го состояния стиля жизни студентов вузов культу-

ры»), направленные на формирование практиче-

ских умений и навыков участников семинара. Бы-

ли также проведены круглые столы, во время про-

ведения которых определялись возможности пред-

ставителей образовательно-культурной среды ву-

зов реализации социально-педагогического сопро-

вождения формирования стиля жизни студентов 

вузов культуры, а также намечены пути его реали-

зации. 

Также отдельное заседание было посвящено 

ознакомлению представителей образовательно-

культурной среды вузов с методами и формами, 

которые целесообразно использовать в процессе 

реализации формирования стиля жизни россий-

ской молодежи. Именно на таких координацион-

но-организационных совещаниях были определе-

ны направления реализации социально-

педагогического сопровождения, с учетом специ-

фики каждого из вовлеченных в эксперимент вуза 

разрабатывались соответствующие программы 

сопровождения, выяснилась роль представителей 

образовательно-культурной среды каждого из ву-

зов в реализации социально-педагогического со-

провождения. Участники координационно-

организационных совещаний (представители 

структурных подразделений, отвечающих за под-

готовку студентов вузов культуры вовлеченных в 

эксперимент вузов, социальные педагоги) вырази-

ли убеждение, что результатом сопровождения 

должна стать гармонизация социализации студен-

тов вузов культуры в образовательно-культурной 

среде вуза, но отметили, что внедрение сопровож-

дения тщательной подготовки и социально-

педагогического просвещения представителей об-

разовательно-культурной среды, отметили необ-

ходимость координации деятельности представи-

телей образовательно-культурной среды вузов и 

социокультурного пространства РФ, в частности, 

региона обучения студентов вузов культуры. 

Особую значимость приобретает подготовка их 

к использованию метода «равный – равный», ко-

торый направляется на то, чтобы студенты само-

стоятельно инициировали и проводили различные 

мероприятия со своими ровесниками и коллегами. 

Для реализации этого метода студенты нуждались 

в предварительной соответствующей подготовке, 

которую и осуществлял куратор ЦКИ. 

Выводы 

Итак, Центр креативных индустрий является 

составной частью кросс-культурного структурного 

элемента образовательно-культурной среды выс-

шего учебного заведения, позволяющего осу-

ществлять постоянное межкультурное взаимодей-

ствие путем включения через деятельность Центра 

в его структуру различных проектов, привлечение 

к их реализации участников этого взаимодействия, 

то есть создаются возможности для координации 

деятельности различных структур образовательно-

культурной среды высшего учебного заведения по 

организации образовательного процесса профес-

сиональной подготовки студентов вузов культуры 

с учетом их стиля жизни. 
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Abstract: a sociological approach to patriotism allows one to analyze the relationship between patriotic atti-

tudes and social dynamics, including the formation of collective goals and interaction between citizens. The for-

mation of a socio-patriotic environment is the task of educational institutions and the Center for Creative Industries. 

In the process of personal education, educational institutions, teachers and mentors play an important role in help-

ing young people develop their critical thinking, emotional intelligence and the ability to analyze and evaluate the 

values that they encounter in society. All of the above prompted us to pay special attention to the organization of a 

structural element of the socio-cultural environment, which, in our opinion, is the Center for Creative Industries, 

which is created under the student council of universities and aims to form a sustainable socio-cultural basis for the 

social development of the personality of the students' lifestyle, their professional development, which contributes to 

improving the quality of professional education of students of higher education institutions of culture and comple-

ments their educational and professional training. 
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Ретроспективный анализ ценностных представлений через призму педагогической аксиологии 

 

Аннотация: в статье представлены результаты ретроспективного анализа ценностных представлений в 

отечественной педагогике периода 16-19 вв. Изменения, происходящие в системе высшего образование, 

нивелирование ценностей классического университета и трансформация ценностных ориентаций совре-

менной студенческой молодежи, кризис социокультурной составляющей развития личности, определяют 

необходимость акцентирования педагогических усилий на ценностной парадигме образования. Особое 

внимание в обозначенном контексте автор обращает на методологический подход, с помощью которого 

нравственные ценности могут быть органично введены в образовательный процесс, в качестве которого 

выступает педагогическая аксиология. 

Рассмотрено и уточнено сущностное содержание педагогической аксиологии, а также составляющей ее 

фундаментальной категории – ценности, выявлен динамический и амбивалентный характер обозначенной 

категории. 

Исторический анализ развития аксиологических представлений в педагогике и образовании в период 16-

19 вв. позволил сделать вывод о эволюционной природе педагогической мысли: от доминирования теоло-

гических доктрин до гуманизации образования; о превалирующем характере нравственных ценностей, 

высшей ценности человеческой личности и необходимости синтеза образовательного и воспитательного 

процесса. 
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Сегодня, в условиях трансформации системы 

высшего образования, размывания традиционных 

ценностей классического университета, преобра-

зований в нравственной сфере молодого поколе-

ния, актуальным становится вопрос преодоления 

культурного кризиса и возрождения нравственных 

ориентиров молодежи, их органичного введения в 

образовательный процесс с помощью разнообраз-

ных методологических подходов. Современная 

действительность, характеризующаяся активным 

внедрением цифровых технологий, инновацион-

ных методов обучения, интерактивного подхода, 

применением дистанционных форматов получения 

образования, трудностями в трансляции социо-

культурных ценностей от педагогического к сту-

денческому сообществу. 

Одним из действенных методологических под-

ходов к реализации ценностной парадигмы обра-

зования выступает педагогическая аксиология. 

Педагогическая аксиология, как область зна-

ний, основной акцент которой ставится на изуче-

нии ценностного и смыслового контура образова-

ния, начала формироваться в начале 90-х годов. 

Первые исследования были сосредоточены на 

проблемном поле ценностных ориентаций в сфере 

образования, на процессах гуманизации образова-

ния и аксиологического аспекта педагогической 

деятельности (З.И. Равкин, В.М. Розин, В.А. Сла-

стенин, В.И. Геницинский, Г.Н. Чижакова и др.) 

[1]. 

Аксиологическое начало и основные принципы 

аксиологии присущи педагогической науке и про-

слеживаются в педагогике на протяжении всей 

истории ее существования. Правомерно отметить, 

что современная педагогическая практика базиру-

ется на методологических основах аксиологии, 

высшей ценностью которой является обучающий-

ся, представитель студенческого сообщества. 

Значительный вклад в развитие и становление 

педагогической аксиологии внесли выдающиеся 

труды философа и культуролога П.Г. Щедровиц-

кого, теоретика педагогики и философии образо-

вания Б.М. Бим-Бада, заслуженного деятеля науки 

РФ В.А. Сластенина, идеолога педагогической 

науки Н.Д. Никандрова, автора концепции эмоци-

ональной направленности личности Б.И. Додоно-

ва,  доктора философских наук В.М. Розина, исто-

рика науки Б.Г. Кузнецова и многих других отече-

ственных и зарубежных ученых [10]. 

Фундаментальным понятием аксиологической 

науки выступают ценности. Данное понятие рас-

сматривается в разрезе педагогической аксиологии 
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в генезисе, что позволяет проследить качествен-

ную и сущностную его трансформацию, выявить 

эмоциональный, мотивационный, когнитивный 

компоненты ценностей. В рамках педагогической 

аксиологии, ценности рассматриваются в качестве 

«специфических образований в структуре индиви-

дуального или общественного сознания, выступа-

ющими идеальными ориентирами деятельности» 

[12, с. 100]. В границах социокультурного подхода 

«в своей совокупности ценности образуют систе-

му ценностей, как внутренний стержень культуры, 

она согласует потребности и интересы индивидов 

и социума, помогает первым сделать выбор жела-

емой формы поведения в значимых ситуациях» 

[9]. 

В ходе развития педагогической и аксиологи-

ческой науки категория ценности перманентно 

претерпевала трансформации: обозначались тен-

денции и формировались традиции, сквозь призму 

которых ценностные ориентации, составляющие 

систему ценностей как личности, так и общества в 

целом, приобретали новые характеристики, аспек-

ты, параметры, критерии оценки. Следует отме-

тить, что в рамках определенной историко-

экономической формации существовали приори-

тетные направления развития ценностных идеа-

лов, однако, доминирующими можно назвать ду-

ховные и общечеловеческие ценности, которые и 

транслировались воспитанникам высшей школы 

на протяжении не одного столетия [7]. 

Рассмотрим трансформацию ценностных пред-

ставлений в отечественной педагогической аксио-

логии в период 16-19 веков. 

Ценностные представления, характеризующие 

общественное настроение и направление педаго-

гической мысли середина и конца 16 века находят 

свое отражение в литературных произведениях, 

предметах искусства, памятниках архитектуры и 

социальных руководствах, именуемых «домостро-

ями». Доминирование моральных норм, детерми-

нирующих паттерны поведения в обществе и всех 

сферах человеческой деятельности, отчетливо 

прослеживается в Домострое 16 века – «Поучение 

и наказание всякому православному христианину» 

[6]. Поучение базируется на превалирующем ас-

пекте, который непременно необходимо развивать 

в себе всем христианам, – нравственные качества 

личности, формирование нравственной основы 

невозможно без веры в Бога, транслируемые в об-

ществе моральные ценности (Добро, Учение, Лю-

бовь, Правда) подчеркивают особое отношение к 

процессу всеобщего обучения. Ценность просве-

щения подкрепляется попытками осмысления и 

формулирования требований не только к педаго-

гической деятельности, но и к единице педагоги-

ческого сообщества – учителю. 

В важнейших педагогических документах 17 

века, таких как «Букварь», «Полис»,«Азбуковник» 

прослеживается попытка их авторов систематизи-

ровать учение, сделать процесс обучения более 

доступным для всех категорий, стремящихся к по-

стижению ценности знания [12, с. 54]. 

Идея нравственности получает свое развитие в 

трудах Максима Грека, И.С. Пересветова, И.Ф. 

Копиевского, А.М. Курбского, Симеона Полоцко-

го, Софрония и др. Популяризуются ценности 

свободы и равенства, ценность знания возводится 

в ранг государственной, маркером сильного госу-

дарства становится степень просвещения граждан. 

Сам процесс обучения рассматривается в контек-

сте «высшего блага», отмечается значительный 

рост внимания мыслителей, философов и ученых к 

педагогической деятельности, ими формулируется 

идея о трансформации учебно-воспитательной 

практики посредством обращения к педагогиче-

ским технологиям. 

Педагогической ценностью рассматриваемого 

периода также являются воспитательные идеи, 

базирующиеся на традиционном подходе, в рам-

ках которого просвещение имеет строго обозна-

ченные рамки, детерминированные православны-

ми истинами. Так, педагогический документ конца 

17 века, под названием «Алфавитар», авторами 

которого были греческие православные монахи 

братья Лихуды, ставил своей целью нравственное 

и умственное воспитание, укрепление физическо-

го здоровья ученика [13]. 

Начало 18 века ознаменовалось радикальными 

трансформациями и реформами в отечественном 

образовании и педагогической мысли.  Данный 

период характеризуется введением в практику об-

разования светских школ, целью которых было 

формирование базовых знаний, предпринимается 

попытка создать государственную систему обра-

зования и систему воспитательно-образова-

тельных учреждений, таким образом, можно гово-

рить о тотальном контроле со стороны государ-

ства. Теоретические основы образования находят 

свое отражение в практической подготовке учени-

ков, в иерархии педагогических кадров появляется 

и закрепляется должность «учитель» [5]. Следует 

отметить, что реформирование системы образова-

ния и сопутствующих педагогических ценностей 

подвержено периодизации. 

Об аксиологической направленности государ-

ственной системы образования свидетельствует 

появление в этот период методической литерату-

ры, консолидирующей основные требования к до-

кументам, на основании которых выстраивается 

процесс обучения, воспитания и развития лично-

сти ученика. Таким образом, превалирующими 

ценностями выступают совершенствование физи-
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ческого и нравственного компонента личности. 

Ценностная характеристика самого знания детер-

минирована его полезностью с точки зрения удо-

влетворения потребностей самого государства. 

Попытки найти ответы на фундаментальные 

вопросы образования и педагогики прослежива-

ются в работах В.Н. Татищева, И.Т. Посошкова, 

Д.С. Аничкова, И.Ф. Богдановича, Н.И. Новикова, 

Ф.В. Кречетова, А.Ф. Бестужева и многих других. 

Времена правления Екатерины II знаменуются 

активным участием мыслителей, ученых и фило-

софов в поиске решений вопроса формирования 

нравственных ценностей, результатом их деятель-

ности выступают назидания о нравственном вос-

питании, однако, идущие в разрез с ценностями, 

декларируемыми в государственных документах. 

Воспитание переводится в ранг основной ценно-

сти, сила его воздействия, по мнению, идеологов 

образования, превышает воздействие института 

государства и религии. Процесс воспитания, мето-

ды, применяемые в ходе реализации этого процес-

са, расставляемые акценты детерминированы тре-

мя направлениями: физическим (рекомендации 

относительно питания и уровня физической ак-

тивности с точки зрения полезности), разумные 

(поддержание стремления к постижению истины, 

развитию эмоциональной сферы личности) и 

нравственным («образование сердца») [11]. Зна-

чимыми ценностными ориентирами можно 

назвать: знания, научный подход к процессу обу-

чения, образование, личностные дарования, про-

свещение ума и сердца. 

Российская педагогическая мысль конца 18 ве-

ка сосредоточена на «самоценности» личности, 

все сопутствующие ценности рассматриваются 

исключительно применительно к личности, аксио-

логический аспект прослеживается в идее о пер-

манентном поддержании познавательных процес-

сов ученика, следует отметить, что в противовес 

выше обозначенному сама аксиологическая кон-

цепция педагогической деятельности, оформлен-

ная документально и закрепленная на государ-

ственном уровне, не существовала, о чем свиде-

тельствует отсутствие профильных заведений, го-

товящих педагогические кадры [8]. 

Начало 19 века и сложившийся на тот момент 

уровень социально-экономического развития Рос-

сии способствовал распространению идей евро-

пейского просвещения. Контекст педагогической 

мысли был сосредоточен на отстаивании гумани-

стических ценностей образования: Справедли-

вость, Доверие, Свобода, Искренность, Мир. Ши-

роко транслируется демократическая ценность 

единого образования для всех социальных страт, 

что подчеркивает стремление к достижению об-

щественного равенства. В педагогической практи-

ке отстаивались ценности народного достоинства, 

активно обсуждался вопрос проявления внимания 

и уважения к личности ученика, учет его индиви-

дуальности, высоко ценилось гуманитарное зна-

ние, которое посредством уроков русского языка, 

истории, литературы, находило свое применение в 

воспитании нравственных империалов воспитан-

ников [2]. 

В середине 19 века распространение получает 

общенациональная ценность – ценность человека 

и гражданина, появляется большое количество 

педагогических трудов, сочинений, периодики, 

посвященной дискуссионным моментам в воспи-

тании и образовании: журналы «Русский педаго-

гический вестник», «Воспитание», «Педагогиче-

ский сборник», работы К.Д. Ушинского «О народ-

ности в общественном воспитании», «Родное сло-

во», труды М.М. Сперанского, Н.М. Карамзина, 

В.П. Вахтерова, А.Г. Одоевского и др. Педагоги-

ческие труды ставили своей целью акцентировать 

внимание государства и широких масс на цен-

ность педагогической деятельности, на наличие 

дифференцированных подходов к просвещению 

личности, на формирование нравственного пове-

дения гражданина, на синергии процессов обуче-

ния и воспитания. Основные гуманистические 

ценности образования были сформулированы К.Д. 

Ушинским, его демократический подход к отече-

ственной педагогике основывался на превалиру-

ющей ценности научного знания, в основе которо-

го эмпирический опыт, является общечеловече-

ской ценностью, имеющая тесную взаимосвязь с 

системой воспитания. Воспитание же, как личная 

ценность, не может существовать без изучения 

науки, система воспитания имеет характерные 

особенности в рамках разных национальных куль-

тур [14]. 

В конце 19 века можно проследить развитие 

новой парадигмы в педагогической аксиологии – 

развитие идей свободного воспитания личности и 

формирование мировоззрения воспитанника. Ос-

новоположниками инновационных для того вре-

мени идей являлись П.Ф. Каптерев и В.П. Вахте-

ров. Родоначальник отечественной педагогиче-

ской психологии П.Ф. Каптерев призывал диффе-

ренцировать процесс образования по наличию у 

обучаемого характерных склонностей к изучению, 

например гуманитарных и естественных наук, а 

также по степени одаренности, признать автоно-

мию педагогических кадров в выборе методик и 

техник ведения учебного занятия, углублять демо-

кратическое начало процесса обучения. Выше 

обозначенное проблемное поле, рассматриваемое 

ученым, прямое свидетельство приверженности 

ценностного подхода в вопросах педагогики [3]. 
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Деятель народного образования В.П. Вахтеров 

выдвинул и обосновал теоретические и практиче-

ские основы «новой педагогики», имеющие эво-

люционный характер. В основу его концепции по-

ложено утверждение о том, что «величайшая цен-

ность – наиболее полно развитое дарование чело-

века», ученый основывался на умозаключении о 

врожденном характере стремления ребенка, по-

этому основополагающая задача педагогики – по-

иск методов поддержания стремления к познанию 

и обучению, поиску истины, саморазвитию. Как 

отмечал В.П. Вахтеров, необходимо нивелировать 

все внешние помехи, в качестве которых могут 

быть принудительные меры к обучению, которые 

способны значительно затруднить развитие стрем-

ления [4]. 

Дальнейшее развитие ценностных представле-

ний педагогики на рубеже 19-20 вв. претерпевает 

значительные изменения в связи с утратой значи-

мости ее гуманистической направленности. При-

ходит осознание значимости ценности самого су-

ществования человека, которое не представляется 

возможным вне контекста развития личности. Та-

ким образом, наивысшая ценность – Человек, яв-

ляется базовой, доминирующей в рамках педаго-

гической аксиологии. 

Резюмируя выше сказанное, целесообразно от-

метить, что ценностные представления в 16-19 вв. 

не представляли собой статичные образования, 

транслируемые из десятилетия в десятилетие, они 

носили исключительно динамичный, вариатив-

ный, в отдельные периоды амбивалентный харак-

тер. 

Отметим доминирование в рассматриваемые 

временной период нравственных ценностей, одна-

ко, в различных контекстах (через призму просве-

щения, в рамках научного знания, в границах пра-

вославного мировоззрения, как национального до-

стояния и гордости и пр.); диференцированные 

направления педагогической мысли (акцентирова-

ние на религиозной, идеологической, гуманисти-

ческой, эволюционной направленности); вклад 

педагогической аксиологии в развитие и транс-

формацию ценностных оснований системы обра-

зования. 
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В рамках Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации особое внимание уделяется 

профессиональному образованию в области огне-

вой подготовки в связи с изменениями в структуре 

и содержании обучения. Наблюдается изменение 

системы профессионального образования в данной 

сфере под влиянием различных факторов. 

Одним из таких факторов является изменение 

структуры МВД РФ, включающее реорганизацию 

внутренних структур и процессов, что непосред-

ственно влияет на подходы и методы огневой под-

готовки. Изменения в нормативной правовой базе 

существенно влияют на определение основных 

направлений и методов огневой подготовки. 

На сегодняшний день в огневой подготовке ос-

новополагающую роль играют дистанционные 

образовательные технологии, которые получили 

широкое распространение в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19, когда традиционные ме-

тоды обучения стали ограничены или недоступны 

[6]. В связи с этим, значимой задачей в образова-

тельном процессе профессиональных вузов МВД 

России стали повышение квалификации препода-

вательского состава и использование современных 

компьютерных средств и технологий. 

При детальном анализе структуры обучения 

огневой подготовке можно выделить три основ-

ных этапа. На первом этапе, известном как перво-

начальный этап огневой подготовки, осуществля-

ется формирование базовой стрелковой техники 

независимо от временных ограничений. Данный 

этап включает отработку фундаментальных навы-

ков и техник стрельбы до достижения определен-

ного уровня автоматизма. 

Следующий этап, базовый, является продолже-

нием и развитием навыков, приобретенных на 

первоначальном этапе. Здесь обучение осуществ-

ляется через выполнение стрелковых упражнений 

в условиях ограниченного времени, а оно требует 

более высокого уровня навыков и готовности. 

Эффективность обучения на каждом этапе за-

висит от ряда факторов, включая качество образо-

вательных материалов, наличие соответствующей 

технической базы, уровень подготовки и квалифи-

кации преподавательского состава. Улучшение 

материально-технической базы, включая внедре-

ние современных стрелковых объектов и техниче-

ских средств обучения, становится одной из клю-

чевых задач в системе огневой подготовки. 

Овладение огневой подготовкой является 

неотъемлемой частью обучения военнослужащих 

и сотрудников органов внутренних дел. Данный 

важный компонент 54 боевой подготовки и про-

фессионального обучения нацелен на развитие 
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навыков эффективного использования оружия и 

успешного противостояния в различных служеб-

но-боевых сценариях. Целью огневой подготовки 

является достижение высокого уровня мастерства 

в использовании оружия и достижение успешных 

результатов в противостоянии противнику. 

Овладение огневой подготовкой требует нали-

чия определенных ключевых компетенций [5], ко-

торые включают в себя: 

1. Мастерство в обращении с традиционным 

вооружением и эффективное выполнение огневых 

миссий при минимальном расходе боеприпасов в 

разнообразных ситуациях. 

2. Повышение уверенности военнослужащих 

(и сотрудников органов внутренних дел) в исполь-

зовании своего оружия. 

3. Развитие навыков активного и самостоя-

тельного принятия решений в ситуациях, связан-

ных с огневыми задачами, и устранение задержек 

в процессе стрельбы. 

4. Обучение командиров, начиная с команди-

ров отделений и выше, организации эффективных 

огневых атак противника и управлении огневой 

поддержкой в подразделении. 

Для успешного исполнения своих служебных 

обязанностей, сотрудники органов внутренних дел 

должны ознакомиться с различными нормативно-

правовыми актами, регулирующими применение 

оружия. Эти акты определяют правила использо-

вания оружия, описывают его материальные ха-

рактеристики и характеристики боеприпасов, а 

также содержат тактико-технические вопросы и 

требования безопасности при обращении с оружи-

ем. Важным вопросом такого ознакомления явля-

ются основные принципы внутренней и внешней 

баллистики, которые связаны с различными про-

цессами и явлениями, возникающими во время 

стрельбы. Сотрудникам необходимо овладеть 

навыками оперативного выявления целей и опре-

деления необходимых параметров для эффектив-

ной стрельбы. Они должны быть знакомы с мето-

дами обращения, ухода и сохранения оружия, и 

техникой точного поражения разнообразных целей 

в различных условиях. Особое внимание должно 

быть уделено устранению возможных задержек, 

которые могут возникнуть в процессе стрельбы. 

Умение эффективно управлять огневой мощью 

своих подразделений во время боевых действий и 

способность организовывать огневое поражение 

противника являются навыками, которыми долж-

ны обладать командиры подразделений. 

В рамках огневой подготовки командиры изу-

чают материальную составляющую оружия и 

овладевают правилами его эксплуатации, метание 

ручных гранат, проведение стрельбы и управление 

огнем, осваивают методы и правила стрельбы, 

проводят разведку целей, определяют параметры 

для стрельбы и указывают цели. Данные знания и 

навыки приобретаются и развиваются через регу-

лярные учебные занятия, что позволяет команди-

рам поддерживать высокий уровень подготовки и 

готовности к действиям на поле боя [5]. 

Развитие профессиональных компетенций со-

трудников органов внутренних дел в области ог-

невой подготовки в России происходит через ряд 

последовательных этапов, включающих в себя 

теоретическую подготовку, практическое обуче-

ние и постоянное совершенствование навыков. 

В рамках первого этапа огневой подготовки, 

осуществляется теоретическое обучение, которое 

направлено на усвоение фундаментальных кон-

цепций, связанных с организацией огневой подго-

товки в структурах органов внутренних дел. Клю-

чевым моментом данного этапа является предо-

ставление слушателям надёжных знаний о прави-

лах учета, хранения и сохранности оружия и бое-

припасов в подразделениях МВД России. Необхо-

димо также придать особое внимание формирова-

нию у сотрудников чувства ответственности в об-

ращении с огнестрельным оружием, чтобы исклю-

чить возможность возникновения случаев гибели 

или травмирования персонала, вызванных неуме-

лым обращением с вооружением и боеприпасами. 

Второй этап обучения сосредоточен на практи-

ческом освоении навыков. Его целью является 

развитие у слушателей навыков безопасного об-

ращения с оружием во время выполнения служеб-

ных обязанностей, в процессе тренировок на тире 

и стрельбище. В рамках данного этапа также ак-

цент делается на разработке тактики применения 

оружия в оперативно-служебной деятельности. 

Особое внимание уделяется законному пресече-

нию незаконных действий с использованием ору-

жия. 

Улучшение навыков и профессиональное раз-

витие находятся на третьем этапе процесса. Одним 

из значимых вопросов здесь является развитие 

стрелковой техники. Однако возникает проблема 

обучения стрельбе на крайне близких дистанциях, 

требующая дальнейших исследований и разработ-

ки научно обоснованной методики. Для решения 

данной проблемы необходимо поэтапное обучение 

стрельбе на крайне близких дистанциях, что, в 

свою очередь, потребует определения новых 

средств и методов. Так, требуется проведение до-

полнительных исследований и разработка специ-

альной методики обучения, включающей этапы 

обучения стрельбе на крайне близких дистанциях. 

Огневая подготовка военнослужащих и со-

трудников ОВД России может быть пройдена в 

соответствии с утвержденным планом обучения и 

с завершением успешным прохождением соответ-
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ствующих проверок и тестов. Эти проверки могут 

включать в себя практическую стрельбу, теорети-

ческие знания о вооружении и его использовании, 

навыки по управлению огнем и организации бое-

вых действий. 

Профессиональные компетенции сотрудников 

ОВД в области огневой подготовки в России под-

вергаются изменениям и развитию. В свете пере-

хода отечественной системы высшего образования 

к образовательным технологиям третьего поколе-

ния, проблема развития профессиональных компе-

тенций становится особенно актуальной на совре-

менном этапе, где формирование этих компетен-

ций имеет значительное влияние в контексте фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образова-

ния. Поэтому необходимо активно исследовать 

новые подходы и технологии, которые помогут 

успешно развивать профессиональные компетен-

ции студентов в современной образовательной 

среде. 

Анализируя эффективность огневой подготов-

ки сотрудников правоохранительных органов, вы-

явлен ряд проблем, требующих немедленного 

внимания. Результаты исследования, основанного 

на 135 реальных выстрелах по целям, поражают: 

всего лишь 16% (34 пули) из них достигли своих 

мишеней. Это происходит несмотря на то, что все 

сотрудники прошли специальную огневую подго-

товку и продемонстрировали удовлетворительные 

результаты на практических занятиях. 

Интересно отметить, что в более чем половине 

случаев (40%) оружие использовалось на расстоя-

нии до 5 метров, в 50% случаев – на расстоянии до 

10 метров, и только в 10% случаев огонь откры-

вался на дистанции до 25 метров. Почти в 60% 

случаев сотрудники применяли оружие в ночное 

время, выполняли выстрелы в движении и по дви-

жущимся целям [4]. 

Проблема, связанная с проведением практиче-

ских занятий по стрельбе из пистолета и автомата, 

фактически не связана с самим процессом обуче-

ния, а скорее с определением целей, которые 

должны быть достигнуты в ходе этих занятий. В 

реализации ФГОС-2 цели были определены в ка-

тегориях «знание», «умение» и «навык», и в целом 

данный подход показал свою эффективность [4]. 

Однозначно отмечается, что существующие 

учебные цели и критерии оценки профессиональ-

ной подготовленности сотрудников МВД явно не-

достаточны. Ведь в реальной жизни часто требу-

ется применять огневое оружие в условиях, кото-

рые существенно отличаются от условий учебной 

стрельбы. Это могут быть разные дистанции, ноч-

ное время, движение стрелка или цели, наличие 

препятствий и другие факторы. Поэтому нужно 

пересмотреть подходы к обучению и учесть все 

эти моменты, чтобы повысить эффективность ог-

невой подготовки и в результате повысить без-

опасность и эффективность действий сотрудников 

в сложных и стрессовых ситуациях. 

Процесс подготовки сотрудников органов 

внутренних дел России представляет собой про-

думанный и систематический процесс, направлен-

ный на улучшение эффективности профессио-

нальной подготовки сотрудников для занятия 

должностями в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации с использованием возможностей 

электронной информационно-образовательной 

среды. Основываясь на анализе нормативно-

правовых документов, раскрываются понятия ин-

формационно-образовательной среды, технологий 

дистанционного обучения и цифровой образова-

тельной среды [1]. 

В связи с модернизацией системы профессио-

нальной подготовки персонала для органов внут-

ренних дел, происходит переход к новой образо-

вательной парадигме, а именно к компетентност-

ному подходу. В современных условиях предпола-

гается, что у полицейского сформировались про-

фессиональные компетенции. Существуют соот-

ветствующие нормативные документы, которые 

определяют перечень и содержание компетенций, 

связанных с профессиональной подготовкой со-

трудников правоохранительных органов. Но, не-

смотря на это, наблюдается серьезная проблема в 

реализации компетентностного подхода - отсут-

ствие разработанных процедур для диагностики и 

контроля результатов обучения, а, следовательно, 

отсутствие нормативно закрепленной системы 

оценки компетенций [3]. 

Работа сотрудников органов внутренних дел 

характеризуется интенсивным нервно-

психическим напряжением, которое требует от 

специалистов не только профессиональной компе-

тентности, но и отличной физической подготовки 

и психологической стойкости. Они должны быть 

готовы справляться с различными стрессовыми 

ситуациями, сохраняя эффективность и решитель-

ность в своей профессиональной работе. В рамках 

организаций МВД РФ разработана рекомендован-

ная программа по формированию профессиональ-

ной надежности сотрудников органов внутренних 

дел [7]. 

Программа обучения, предлагаемая в данном 

случае, имеет структуру, включающую введение, 

теоретические и практические задания, выводы и 

список литературы. Общая продолжительность 

программы составляет 62 часа, из которых 44 часа 

предусмотрены для аудиторных занятий, а 18 ча-

сов - для самостоятельной работы [2]. 
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После завершения данной программы обуче-

ния, сотрудники органов внутренних дел будут в 

состоянии применять усвоенные упражнения и 

практики для поддержания необходимого уровня 

профессиональной надежности. Основной акцент 

в практических занятиях делается на активном и 

интерактивном подходах, включающих выполне-

ние упражнений, основанных на конкретных ситу-

ациях профессиональной деятельности. Для до-

стижения данной цели используются разнообраз-

ные методы, такие как кейсы, ролевые игры и моз-

говой штурм [7]. В процессе этих занятий разви-

ваются психические функции, такие как восприя-

тие, внимание, память и мышление, что способ-

ствует более эффективной подготовке сотрудни-

ков. 

В заключении данной научной статьи рассмот-

рены значимые вопросы профессиональной подго-

товки сотрудников Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в области огневой подго-

товки. В результате проведенного исследования 

были получены следующие выводы: 

Во-первых, одним из ключевых аспектов раз-

вития профессиональных компетенций является 

систематическое обучение и тренировка сотруд-

ников. Они проходят специализированные курсы 

по обращению с огнестрельным оружием, тактике 

и стрельбе. Это позволяет им овладеть необходи-

мыми навыками и знаниями для эффективного 

выполнения служебных обязанностей. Проведение 

регулярных тренировок на специализированных 

стрельбищах и объектах правоохранительных ор-

ганов способствует поддержанию и улучшению 

уровня подготовки сотрудников. 

Во-вторых, для эффективного развития про-

фессиональных компетенций сотрудников в обла-

сти огневой подготовки применяются современ-

ные технологии, включая использование симуля-

торов стрельбы. Симуляторы позволяют сотруд-

никам тренироваться в контролируемой и без-

опасной среде, имитируя различные оперативные 

ситуации. Это помогает развить навыки виртуаль-

ной стрельбы, тактического поведения и принятия 

решений в стрессовых условиях. 

В-третьих, значительное влияние на развитие 

профессиональных компетенций оказывают про-

фессиональные тренеры. Сотрудники получают 

обучение и тренировку под наблюдением опытных 

и квалифицированных тренеров, которые помога-

ют выявить индивидуальные слабые места каждо-

го сотрудника и разработать индивидуальные про-

граммы развития. 

В-четвёртых, систематическая оценка произво-

дительности и обратная связь являются неотъем-

лемой частью процесса развития профессиональ-

ных компетенций. Регулярное измерение резуль-

татов и обсуждение прогресса сотрудников после 

каждого обучающего мероприятия позволяют 

определить достижения и слабые стороны, и 

предоставить конструктивную обратную связь для 

дальнейшего улучшения профессиональной под-

готовки. 

Исследование подчеркивает значимость эффек-

тивной огневой подготовки для обеспечения без-

опасности и эффективности действий сотрудников 

МВД в сложных и стрессовых ситуациях. Про-

должающаяся модернизация системы подготовки 

и использование современных образовательных 

технологий и методик способствуют повышению 

профессионализма и подготовленности сотрудни-

ков МВД России в области огневой подготовки. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование гражданской идентичности студентов военного 

учебного центра (ВУЦ) как педагогическая проблема. Актуальность данной темы определена неустойчиво-

стью и формирующимся характером гражданской идентичности в нашей стране, а также необходимостью 

повышения эффективности развития данного качества у будущих офицеров. Целью исследования стало 

выявление этапов решения данной педагогической проблемы. 

Проанализированы взгляды различных авторов на особенности формирования гражданской идентично-

сти. Установлена необходимость ее эффективного сопровождения в условиях военного учебного центра, 

создания условий для приобретения опыта ответственного поведения в области социальных отношений. 

Определены этапы формирования гражданской идентичности студентов в условиях ВУЦ. Рассмотрен 

диагностический инструментарий для исследования сформированности компонентов гражданской иден-

тичности.  Установлено, что развитие данных компонентов необходимо осуществлять ходе изучения воен-

но-профессиональных дисциплин и в процессе гражданского воспитания. При этом важно учитывать инди-

видуальные качества личности, а также особенности влияния на данный процесс внешних и внутренних 

факторов. 

Материалы данного исследования могут применяться  в ходе подготовки научных работ по педагогике, 

психологии, социологии и другим дисциплинам. Основные положения и выводы могут быть использованы 

при создании трудов по исследованию гражданской идентичности. 
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Введение 

Формирование гражданской идентичности сту-

дентов, в условиях ВУЦ, в последнее время при-

обрело особую актуальность. Данные подразделе-

ния, созданные при гражданских ВУЗах, призваны 

подготавливать как кадровых офицеров, так и мо-

билизационный резерв. Военнослужащие в нашем 

государстве имеют особый социальный статус. 

Они должны обеспечивать национальную без-

опасность, поддерживать социальную справедли-

вость, принимать активное участие в жизни стра-

ны [7, с. 147-149]. 

Гражданская идентичность характеризуется 

восприятием личности своей принадлежности к 

гражданскому сообществу определенной страны 

[6, с. 104-111]. При этом она лежит в основе про-

фессионального становления студентов ВУЦ. 

В последние годы отмечаются противоречивые 

события в различных общественных сферах, ока-

зывающие негативное воздействие на формирова-

ние гражданского самосознания, нравственности, 

патриотизма. В том числе, болезненные изменения 

в социальной, экономической, политической обла-

сти, а также локальные войны, межэтнические 

конфликты и другие разрушительные процессы. 

На заседании по межнациональным отношени-

ям президент РФ В.В. Путин отмечал, что сегодня 

для успешного развития нашего государства как 

никогда важны, не только устойчивая экономика и 

компетентное управление, но и солидарность лю-

дей, чувство сопричастности к судьбе Отечества. 

Каждый гражданин должен чувствовать ответ-

ственность за настоящее и за будущее своей стра-

ны, обладать общероссийской идентичностью, 

гражданским самосознанием [9]. 

Таким образом, гражданская идентичность в 

современной России имеет неустойчивый и фор-

мирующиеся характер и перед преподавательским 

составом военных учебных центров стоит задача 

повышения эффективности развития идентично-

сти и патриотизма будущих офицеров. 

Проблему формирования гражданской иден-

тичности в педагогике рассматривали многие ис-

следователи, в том числе, А.Г. Асмолов, Р.В. Бо-
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рисов, Л.В. Байбородов, О.В. Болтыков, О.Л. Кня-

зева, М.Д. Маханев, М.И. Рожков, И.В. Кожанов, 

М.В. Шакурова, Л.Б. Шнейдер  и др. 

В нашем случае, рассматривая формирование 

гражданской идентичности студентов в условиях 

ВУЦ, необходимо выявить этапы решения данной 

педагогической проблемы. 

Изложение основного материала 

Рассмотрим взгляды на проблему формирова-

ния гражданской идентичности отечественных 

авторов. Исследователь О.В. Болтыков в своей 

работе рассматривает взаимосвязь успешности 

формирования гражданской идентичности у кур-

сантов военного вуза и обеспечение их социаль-

ной безопасности. Автор подчеркивает необходи-

мость выявления первоначального уровня граж-

данской идентичности. В дальнейшем, на основе 

полученных результатов, предлагается разрабаты-

вать целевые программы, охватывающие совмест-

ные усилия в различных сферах деятельности [2, с. 

111-113]. 

М.А. Картавых, И.А. Камерилова, И.А. Воро-

нина  указывают на сложность понятия «граждан-

ская идентичность» и выделяют следующие ком-

поненты: эмоционально-оценочный, когнитивный, 

ценностно-ориентировочный, деятельностный 

[4,с. 111-114]. Эмоционально-оценочный компо-

нент включает в себя эмоциональное, оценочное 

отношение к общественным и политическим со-

бытиям, происходящем в стране. А также умение 

ясно высказывать свою точку зрения, способность 

аргументировать. В когнитивный компонент вхо-

дит понимание правовых аспектов общественно-

политического устройства, роли власти в поддер-

жании целостности государства, знание государ-

ственных символов, понимание значения обще-

ственно-политических событий, происходящих в 

стране. Ценностно-ориентировочный компонент 

включает признание прав других членов общества, 

терпимое отношение к выбору каждого, уважение 

правовых основ государственности. Деятельност-

ный компонент предполагает активное участие в 

общественной жизни страны, умение делать само-

стоятельный выбор, противодействовать амораль-

ным и безнравственным поступкам, понимание 

собственной ответственности за осуществленные 

действия и их последствия [4, с. 111-114]. 

В работе С.С. Рязанова указывается, что суще-

ствуют особенности формирования гражданской 

идентичности в условиях военного учебного цен-

тра. Важное значение при этом имеет развитие 

личностного потенциала студентов, выраженной 

активности, открытости, решительности и само-

стоятельности в профессиональной деятельности. 

В этих обстоятельствах большая роль принад-

лежит деятельности профессорско-преподава-

тельского состава ВУЦ. В их задачи входит выяв-

ление существующих проблем, связанных с лич-

ностным ростом, гражданским самосознанием 

студентов, а также разработкой определенных 

программ, использованием конкретных методов и 

технологий. 

Автор также отмечает необходимость эффек-

тивного сопровождения формирования граждан-

ской идентичности студентов. В учебном заведе-

нии должны быть созданы условия для приобре-

тения опыта ответственного поведения в области 

социальных отношений [8, с. 105-107]. 

Существует необходимость создавать и реали-

зовывать специальные условия, способствующие 

развитию у студентов готовности и умения вы-

полнять гражданские обязанности, пользоваться 

установленными правами, принимать активное 

участие в общественной жизни. 

Основываясь на исследованиях, рассмотренных 

выше авторов, а также научных изысканиях дру-

гих авторов рассматривающих формирование 

гражданской идентичности студентов вузов и кур-

сантов военных высших учебных заведений мы 

выделяем следующие компоненты гражданской 

идентичности студентов ВУЦ: ценностно-

смысловую (личные смыслы-ценности), когнитив-

ную (понимание-знание), эмоционально-

оценочную (чувства-эмоции), коммуникативную 

(способы и стили общения) и поведенческую (ак-

тивность-проявление в деятельности). 

Формирование гражданской идентичности сту-

дентов ВУЦ строится на этнопедагогическом под-

ходе (Букреева Е.Н., Волков Г.Н. и др.). Этнопеда-

гогическая среда формирует личность человека – 

носителя своей культуры, и в то же время способ-

ного усваивать традиции, культуру, язык других 

наций. [10, с. 599-601]; аксиологическом подходе 

(Л.П. Дуганова, В.П. Тугаринов и др.) Осознание и 

принятие студентами правил, норм, взглядов и  

убеждений российского общества. Выработку ими 

своих смыслосно-жизненных опор-ориентиров, 

положительного отношения к антроп о-образам 

как примеру сопричастности к гражданской иден-

тичности-общности, патриотизма, образов само-

выражения эмоционального сопереживания граж-

данской идентичности. Принятия социально-

значимых государственно-гражданских ценностей, 

а также чувства уважения к культурному и исто-

рическому прошлому своей Родины; социально-

педагогической подходе (В.Г. Бочарова, О.А. До-

рожкина и др.) Реализуется при взаимодействия 

студентов с конкретным социальным окружением, 

в конкретных социально-культурных условиях с 

определенными нормами и правилами поведения; 

средовом подходе (А.Н. Басов, Н.М. Борытко и 

др.) Погружение студентов в воспитательную сре-
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ду университета и ВУЦ, участие в реализации  его 

традиций; деятельностном подходе (Ананьев, А.Г. 

Выготский, и др.) Формирование гражданской 

идентичности осуществляется в процессе активно-

го участия студентов в мероприятиях, акциях, 

проектах военно-политической и гражданско-

патриотической направленности. Личность сту-

дента формируется и развивается только при дея-

тельности. 

На наш взгляд все перечисленные подходы 

взаимозавимисы, и взаимодополняют друг друга. 

Организацию процесса формирования граждан-

ской идентичности в условия ВУЦ предлагаем по-

этапно. 

Первый этап 

Первый этап предполагает выявление началь-

ного уровня сформированности гражданской 

идентичности, готовности участвовать в обще-

ственной жизни ВУЦ и университета. Диагности-

ка подразумевает выявление сформированности ее 

отдельных компонентов, их взаимосвязи, проявле-

ний. В качестве примера рассмотрим диагностиче-

ский инструментарий следующих авторов. 

Р.В. Борисовым на основе собственного пони-

мания рассматриваемого феномена была разрабо-

тана методика «Типы гражданской идентичности». 

В данной диагностике рассматриваются три типа 

гражданской идентичности: гиперпозитивная, по-

зитивная, негативная [3, с. 95]. 

Исследователем И.В. Кожановым были разра-

ботаны четкие показатели и критерии сформиро-

ванности  гражданской идентичности. На их осно-

ве был создан диагностический материал, дающий 

возможность исследовать определенные свойства 

гражданской идентичности [5, с. 1504]. 

Методика Л.В. Байбородова направлена на ис-

следование таких компонентов гражданской иден-

тичности как отношение к своей родине, семье, 

труду, окружающим людям, жизненная позиция 

человека и др. [5, с. 1508]. 

Основными инструментами эмпирического ис-

следования мы предлагаем авторские опросники, 

учитывающие специфику образовательной среды 

военного учебного центра. 

Также необходимо отметить, что для проведе-

ния диагностики используются методы наблюде-

ния, беседа, анкетирование, тестирование, моде-

лирование и др. 

Второй этап 

На втором этапе осуществляется формирование 

гражданской идентичности в ходе изучения воен-

но-профессиональных  дисциплин и проведение 

мероприятий военно-политической направленно-

сти во внеучебное время. Обучающиеся осваивают 

когнитивный компонент гражданской идентично-

сти в рамках дисциплин социально-гуманитарного 

направления, а также в ходе мероприятий по 

гражданскому воспитанию. 

В частности, в ходе преподавания учебных  

предметов осуществляется: интерпретация опре-

деленных явлений, объектов, процессов в жизни 

государства; объяснение значений установленных 

норм, традиций, символов, ритуалов, правил; изу-

чение определенных образов, множества поведен-

ческих моделей; исследование результатов приме-

нения различных моделей поведения в жизненных 

ситуациях, дающих возможность понять их смысл; 

обсуждение определенных взглядов, мнений, по-

нимание других людей и принятие себя [1, с. 176-

177]. 

В ходе воспитательной деятельности основное 

внимание акцентируется на активном участии сту-

дентов в общественной жизни, повышении ответ-

ственности за собственные поступки, что регла-

ментируется Положение о военном учебном цен-

тре и Устав внутренней службы Вооруженных 

Сил России. При этом важно учитывать индивиду-

альные особенности, а также особенности влияния 

на данный процесс внешних и внутренних явле-

ний. Это способствует осмыслению своей принад-

лежности к гражданскому сообществу, признание 

важности избранной профессии для своего госу-

дарства. Данный этап способствует развитию цен-

ностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-

оценочного, коммуникативного и поведенческого 

компонента. Формируются индивидуальные каче-

ства и способности реализации своей гражданской 

позиции. 

Формирование гражданской идентичности сту-

дентов в образовательной среде ВУЦ предлагаем 

путем реализации авторской программы «Служить 

России». Ключевыми принципами, которой вы-

ступают: принцип системности и целостности 

воспитательной системы университета и ВУЦ; 

принцип природосообразности – приоритета цен-

ности здоровья участников образовательного про-

цесса; принцип культуросообразности воспита-

тельной среды ВУЦ; принцип субъектности; 

принцип приоритета инициативности; принцип со-

управления как сочетание административного 

управления и студенческого самоуправления. 

Программа сфокусирована на формирование 

гражданской идентичности студентов на государ-

ственно-гражданском, профессионально-граж-

данском и личностно-гражданском уровнях. Ос-

новной целью программы является развитие граж-

данских, патриотических и духовно – нравствен-

ных качеств личности студентов, также готовно-

сти их к выполнению своего воинского долга пе-

ред Отечеством и осознанной профессиональной 

самореализации. 
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Заключительный этап 

Заключительный этап направлен на активное 

применение знаний и навыков в повседневной 

жизнедеятельности и профессиональной сфере. 

Результаты образовательного процесса анализи-

руются и отражаются в планировании профессио-

нальной деятельности и реализации гражданско-

ориентированной жизненной стратегии. 

Таким образом, гражданская идентичность ле-

жит в основе профессионального становления 

студентов ВУЦ. Существует необходимость по-

этапного решения данной педагогической пробле-

мы. На начальном этапе предполагается диагно-

стика сформированности элементов гражданской 

идентичности студентов. На втором этапе необхо-

димо активно развивать ценностно-смысловой, 

когнитивный, эмоционально-оценочный, комму-

никативный и поведенческий компонент. 

Считаем, что одним из механизмов формирова-

ния гражданской идентичности в условиях ВУЦ 

может являться внеаудиторная деятельность, ко-

торая включает внеаудиторную работу (проводи-

мую за пределами вуза) и внеучебную работу (фа-

культативную, проводимую в системе вуза), что 

будет наиболее эффективным, так как проводится 

в неформальной обстановке, при этом нельзя за-

бывать о воспитательной составляющей – соблю-

дение требований общевоинских уставов ВС РФ 

[6, с. 104-111]. 

Также данная деятельность может осуществ-

ляться как в ходе изучения военно-

профессиональных дисциплин, также и в процессе 

гражданского воспитания. При этом значительное 

внимание должно уделяться развитию инициатив-

ности и ответственности студентов. Завершающий 

этап характеризуется активным применением по-

лученных знаний и навыков в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности. 
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Биоэтическое образование как условие успешного использования советского  

природоохранного опыта в современной средней и высшей школе 

 

Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в российском обще-

стве возрастает запрос на обращение к опыту советского образования, в том числе в области природоохра-

ны. Цель работы состоит в анализе феномена, заключающегося в том, что многие советские природоохран-

ные практики, такие как сбор вторсырья, использование текстильной тары и т.д. все в большей мере входят 

в обиход в наши дни и особенно популярны среди представителей молодого поколения. Поставленная цель 

конкретизируется в задачах определить предпосылки таких практик в СССР, причины их дальнейшего сво-

рачивания и культурные факторы, способствующие их популяризации в наши дни. Выявлено, что в совет-

ские годы за обращением к ним стояли не столько этические, сколько практические соображения, что в тот 

период не было установки на трансформацию образа жизни, в соответствии с потребностями живых су-

ществ, что жизнь не рассматривалась как базовая ценность, поэтому на фоне смены экономической систе-

мы общество, воспитанное в парадигме рационального природопользования, перешло на потребление од-

норазовых товаров, загрязняющих окружающую среду, а многие налаженные в СССР природоохранные 

практики сошли на нет. Между тем, возврат к ним начался тогда, когда после многих лет просветительских 

кампаний на биоэтическую тематику российский социум начал осознавать необходимость распространения 

норм этики на животных и соответствующей корректировки каждодневных практик. Поэтому интеграция 

универсальной этики в образование, и, соответственно, установка на минимизацию всякой жестокости, на 

целенаправленную научную и практическую работу по исследованию путей гуманного сосуществования с 

живой природой является важнейшим условием для формирования экологических навыков. В этом контек-

сте биоцентрический смысл получают природоохранные практики, распространенные в советское время, и 

ценность обретает опыт их осуществления в единой образовательной системе. 
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Известно, что в советском образовании боль-

шое внимание уделялось вопросам, связанным с 

охраной природы, в особенности, бережному ис-

пользованию природных ресурсов и их восстанов-

лению. Например, в те годы значительное распро-

странение имел сбор вторсырья и его популяриза-

ция, школьники и студенты постоянно участвова-

ли в природоохранных акциях, таких как посадка 

деревьев и т.д. Как мы неоднократно наблюдали 

на примерах интернет-ресурсов, россияне, вспо-

миная реалии СССР, в том числе прием стеклота-

ры, использование многоразовых сумок-авосек, 

отсутствие пластика, отмечают, что к таким прак-

тикам в настоящее время из соображений эколо-

гии обращаются страны первого мира, и из этого 

делают вывод, что советская природоохранная по-

литика была передовой. 

Однако общеизвестно, что в последующие го-

ды граждане России, невзирая на полученное пре-

имущественно в советское время образование, 

стали активно потреблять одноразовые товары, 

появившиеся в нашей стране после падения же-

лезного занавеса и загрязняющие природу. Как 

показывает социологический опрос 2019 года, 

65,5% россиян не готовы сортировать отходы [16]. 

Еще более иллюстративны результаты другого 

опроса, показавшего, что с 2015 по 2019 год коли-

чество россиян, которые сдают макулатуру, воз-

росло с 2% до 10%; с 4 до 14% увеличилась доля 

граждан, которые собирают мусор раздельно [20]. 

То есть, природоохранные практики, возникшие в 

СССР, стали на сознательной основе распростра-

няться среди российских граждан лишь в 2010-е 

годы. 

Данное противоречие отчасти может быть объ-

яснено сначала разрушением советского жизнен-

ного уклада, а в дальнейшем появлением природо-

охранной инфраструктуры. Между тем, сворачи-
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вание экологически ориентированных практик, 

широко практиковавшихся в СССР, как то, ис-

пользование тканевой и бумажной упаковки, по-

всеместно практикуемый сбор стеклотары и маку-

латуры и т.д., свидетельствует о том, что прежде 

они были востребованы в значительной мере по 

финансовым причинам либо из-за отсутствия аль-

тернатив. То есть, в обществе в целом не было за-

проса на  их реализацию из этических соображе-

ний, и поэтому они в основном сошли на нет вме-

сте с изменением торгово-экономической системы 

и в значительной мере исчезновением товарного 

дефицита. 

Вместе с тем, постепенный возврат к ним и их 

расширение, в соответствии с ростом экологиче-

ских знаний и изменением спектра товаров народ-

ного потребления, например, прием батареек и 

энергосберегающих ламп, совпал с этапом, когда 

граждане России не только ощутили негативные 

последствия использования опасных для окружа-

ющей среды товаров, но и все больше стали скло-

няться к мнению, что нормы этики должны быть 

распространены не только на человека, но и на 

других живых существ. Именно в этот период ме-

ховщики заговорили о падении прибыли [27], воз-

рос сегмент растительной продукции, представ-

ляющей собой альтернативы традиционным жи-

вотным продуктам [8], в российских супермарке-

тах стали появляться плакаты о веганстве. Приме-

чательно, что данные темы начали затрагиваться и 

в массовой культуре. При этом, как показали 

опросы, наибольшее понимание эти идеи получа-

ют у россиян, родившихся уже в постсоветский 

период [3, 12, 21]. 

Ранее мы выявили, что такому изменению ми-

ровоззренческих позиций предшествовали годы 

просветительских кампаний на биоэтическую те-

матику, проводимые с участием педагогов, уче-

ных, общественных деятелей [13]. В качестве 

примеров отметим школьные и студенческие кон-

курсы, посвященные жестокости пушной про-

мышленности, животноводства, экспериментиро-

вания на животных, цирков, охоты; выставки и 

праздники; пресс-конференции и круглые столы, 

проходившие в ведущих информационных 

агентствах; теле- и радиопередачи и другие виды 

просветительских мероприятий. 

Но для всестороннего понимания противоре-

чия, обозначенного выше, целесообразно рассмот-

реть его в историческом и аксиологическом кон-

тексте. История XX века показывает, что в СССР 

было фактически запрещено движение, которое 

возникло на рубеже веков при участии Л.Н. Тол-

стого, отстаивало ценностное отношение как к 

людям, так и к другим живым существам, пользо-

валось поддержкой ведущих ученых и достигло 

расцвета ко времени революции 1917 года. В пер-

вые советские десятилетия уничтожены оказались 

вегетарианские земледельческие поселения, кото-

рые по сути представляли собой образец коммуны, 

осуществлявшей равный труд, в 1929 году было 

закрыто Московское вегетарианское общество 

имени Л.Н. Толстого, являвшее пример граждан-

ского общества со своими мировоззренческими 

принципами, с множеством горизонтальных свя-

зей, осуществлявшее воспитание детей на основе 

идеалов последовательного гуманизма к людям и 

к животным [4]. Большая советская энциклопедия 

1950-х годов утверждала, что вегетарианство ос-

новано на ложных идеях и в СССР сторонников не 

имеет [5]. 

Мы не считаем совпадением то, что в гитлеров-

ской Германии [25], как и в сталинском Советском 

Союзе [4, c. 353-372] была прекращена работа всех 

вегетарианских обществ, а в Гитлерюгенде под-

ростков для закалки духа приучали убивать жи-

вотных [10, с. 195]. Общественные объединения, 

основанные на строгих этических принципах, 

стремившиеся скоординировать усилия научного 

и педагогического сообщества и использовать 

накопленные междисциплинарные знания для ми-

нимизации жестокости, могли оказаться серьезной 

силой, препятствующей делению общества на 

классы либо расы, учреждению государственной 

идеологии, дегуманизации социума.  Именно ори-

ентир на следование принципу «свобода одного 

кончается там, где начинается свобода другого», 

научное обоснование возможностей его реализа-

ции, обеспечение практических путей для его со-

блюдения, таких как разработка текстильных ма-

териалов растительного происхождения, заменя-

ющих мех и кожу, методов тестирования медика-

ментов и бытовой химии без использования жи-

вотных и т.д. может служить объективным осно-

ванием для проведения черты между допустимы-

ми и недопустимыми действиями, препятствую-

щим развитию антигуманистического режима. 

С учетом тех фактов, что в России издавна не 

было традиции уважения к жизни как таковой, что 

период индустриализации шел бок о бок с массо-

выми репрессиями, что в социуме доминировал 

императив борьбы с врагом, можно констатиро-

вать, что в деле охраны природы, так же как и дру-

гих направлениях социальной работы, например, 

освобождении женщин, борьбе с религиозными 

предрассудками, организации детских дошколь-

ных учреждений, первичными были в меньшей 

степени гуманитарные соображения, а в большей 

– рациональные, среди которых можно отметить 

увеличение количества рабочей силы и необходи-

мость единомыслия. Поэтому начиная с 1990-х 

годов на постсоветском пространстве во многих 
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социальных сферах произошел откат назад, обу-

словленный не только распадом советской систе-

мы жизнеобеспечения, но и в большой мере изна-

чальным отсутствием ценностного отношения к 

жизни. 

Характерной особенностью советского приро-

доохранного образования стало то, что в литера-

туре для детей и юношества охотники и работники 

сфер, связанных с эксплуатацией животных, как 

правило, преподносились в положительном ключе 

при условии соблюдения ими правил работы, а 

вопрос о минимизации жестокости не входил в 

общественный дискурс. Когда во второй половине 

связь животноводства с глобальным экологиче-

ским кризисом стала очевидна, то перспективным 

решением представлялось совершенствование 

кормовой базы [2, с. 173] и изменение системы 

организации сельского хозяйства [1, с. 138-139, 

159-161]. Несколько поколений молодежи оказа-

лись воспитаны на литературе, где эстетика при-

роды и лишение живых существ жизни преподно-

сились как часть одного целого. 

Иными словами, длительное время условия бы-

ли таковы, что советским школьникам и молодежи 

фактически оказывалась  недоступна информация 

о возможностях преобразования образа жизни, в 

том числе отказе от убойной пищи, о российском 

и мировом опыте, накопленном в этой сфере, о 

перспективах работы в соответствующих направ-

лениях, например, исследованиях пищевых 

свойств растений. Показательно, что  возможности 

использования растений, традиционно не упо-

требляемых в пищу, активно исследовались во 

время войны, так как от этого зависело выживание 

человека, однако накопленный опыт в последую-

щей мирной жизни применялся в большой мере 

для расширения кругозора и развития интереса к 

естествознанию. В качестве примера приведем 

книгу биолога и педагога Н.М. Верзилина «По 

следам Робинзона» [6]. Невозможность вплоть до 

2000-х годов получить естественнонаучное обра-

зование, не прибегая к опытам на животным, слу-

жила препятствием к тому, чтобы наиболее эмпа-

тичные и биоцентрически ориентированные вы-

пускники  стали медиками, биологами, ветерина-

рами, преподавателями дисциплин естественнона-

учного цикла и, соответственно, начали работу 

над методами исследования, не связанными с же-

стокостью, задавая более высокую этическую 

планку для науки и практики. 

В целом, антропоцентрический, натуралисти-

ческий характер советского образования способ-

ствовал утверждению мысли, что лишение жизни 

это норма, что при конфликте потребностей при-

роды и человека приоритет однозначно должен 

отдаваться человеку, при этом перспективы поис-

ка альтернативных вариантов, удовлетворяющих 

потребности обеих сторон, обсуждались редко. 

Между тем, педагоги, психологи и психиатры схо-

дятся во мнении, что пренебрежительное отноше-

ние к жизни человека начинается с жестокости к 

слабейшим, прежде всего к животным, с игнори-

рования их нужд. Очевидно, в большой степени по 

этой причине в нашей стране и жизнь человека не 

становилась приоритетом. Например, общеизвест-

но, что ряд опасных объектов был построен и экс-

плуатировался без соблюдения должной техники 

безопасности, а катастрофы, такие как авария на 

химкомбинате «Маяк», на Чернобыльской АЭС, 

взрыв ракеты на Байконуре, замалчивались. 

Нам представляется закономерным тот факт, 

что большая часть постсоветского общества не 

обладала достаточным духовным потенциалом, 

чтобы в условиях слома одной экономической си-

стемы и смены ее на другую решать проблемы, 

связанные с разрушением привычной системы 

трудоустройства и социальной поддержки, наибо-

лее этичным образом. Более того, в наши дни от-

рицательную роль сыграло поверхностное инфор-

мирование людей о правах человека, ценности 

жизни и личностном развитии и при этом отсут-

ствие биоэтических качеств у детей и молодежи. 

Например, авторитарная педагогика советского 

времени сменилась получившей большое распро-

странение вседозволенностью обучаемых  и бес-

правностью педагогов в наши дни, что не только 

ухудшает качество образования, делает затрудни-

тельным трудовое воспитание, порождает множе-

ство конфликтов, но и дискредитирует саму идею 

гуманизма плюс вызывает в общественном созна-

нии идеализацию недемократичной советской си-

стемы. 

Между тем, обращение к истории и современ-

ности показывает, что гуманизм к людям и к жи-

вотным взаимообусловлены. Например, общеиз-

вестно, что великий русский писатель Л.Н. Тол-

стой, считавший этическое вегетарианство первой 

ступенью нравственного совершенствования, со-

здал школу для крестьянских детей и принял ак-

тивное участие в основании и работе издательства 

«Посредник», печатавшем доступные для простых 

людей книги [4, с. 89-97, 309-310]. Движение 

народных трезвенников, проводившее просвети-

тельскую работу против алкоголизма, призывало к 

отказу от убойной пищи из соображений этики 

[22]. Активно развивавшиеся в начале ХХ века 

вегетарианские общества принимали участие в 

помощи раненым в Первой мировой войне [15] и 

беженцам [14, с. 21], основали приюты для детей 

[14, с. 22-23; 19). 

Та же тенденция прослеживается при обраще-

нии к всемирной истории. К примеру, с зоозащит-
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ным движением сотрудничала Г. Бичер-Стоу, ав-

тор книги «Хижина дяди Тома» [28, c. 95],  вы-

звавшей общественный резонанс, который вылил-

ся в войну между Севером и Югом США, его под-

держивал и президент США А. Линкольн, запре-

тивший рабство [28, с. 97]. Суфражистки Фрэнсис 

Пауэр Кобб и Анна Кингсфорд также стояли у ос-

нов антививисекционного и вегетарианского дви-

жения в Англии [26]. Борец за права человека, ла-

уреат Нобелевской премии мира Альберт Швей-

цер разработал этику благоговения перед всякой 

жизнью [23]. 

Здесь же подчеркнем, что в современной Рос-

сии в значительной мере благодаря усилиям Цен-

тра защиты прав животных «Вита», организации, 

занимающейся защитой животных по всем пяти 

сферам их использования,  ветеринары, попавшие 

под уголовное преследование за использование 

обезболивающего препарата кетамина, избежали 

реального срока за хранение и сбыт наркотиков 

[17]. Тогда же удалось прекратить дела против не-

законно преследуемых медиков и химиков [17]. 

Впоследствии за счет широкой просветительской 

кампании кетамин был введен в правовое поле 

[17], а в 2015 году Верховный суд признал, что 

использование анестезии в ветеринарии не являет-

ся сбытом наркотиков [7]. Также целью ряда про-

светительских кампаний, проводимых при участии  

Центра защиты прав животных «Вита», было до-

биться справедливости для граждан, которые за-

щищали как животных, так и закон, но, невзирая 

на это, попадали под уголовное преследование. В 

качестве примера приведем дело Лидии Поповой, 

которая противостояла незаконному отлову собак 

[11]. 

Не меньшую важность имеет тот факт, что в 

ходе кампании по защите бельков, возглавляемой 

Центром защиты прав животных «Вита» и при-

ведшей к запрету этого жестокого промысла, ак-

цент делался на мало используемом туристиче-

ском потенциале Архангельской области, на воз-

можностях развития в нем экотуризма и, таким 

образом, трудоустройстве местных жителей [9]. 

Особую важность это имеет в связи с тем, что ра-

бота в туристическом секторе не способствует де-

градации личности, в отличие от забоя детенышей 

тюленя. 

Одновременно, как показывает обращение к 

истории просветительских кампаний, вопрос о за-

щите окружающей среды всегда ставится там, где 

речь идет о трансформации образа жизни, включая 

переход на безубойное питание. Обусловлено это 

не только тем, что животноводство поглощает 

огромное количество природных ресурсов. Приня-

тие во внимание нужд животных неизбежно за-

ставляет человека искать пути гуманного сосуще-

ствования с ними, а это неизбежно означает со-

кращение количества отходов и их безопасную 

утилизацию. Закономерно, что на регулярно про-

водящихся в России выставках вегетарианской 

продукции «Вегмарт» и «Вег-Лайф-Экспо» прохо-

дят мастер-классы, в том числе для детей, по раз-

дельному сбору мусора. В ходе других просвети-

тельских мероприятий представлялась одежда, 

изготовленная из редко используемых раститель-

ных материалов, что опровергает миф о синтетике 

как единственной альтернативе мехам и коже [18, 

24]. 

Ввиду всех проанализированных фактов мы 

считаем целесообразным систематизировать по-

ложительные аспекты советского природоохран-

ного образования и исследовать возможности его 

использования в современных условиях, когда в 

обществе стал очевиден запрос на интеграцию 

биоэтической тематики в среднюю и высшую 

школу. Нам представляется, что творческое  при-

менение опыта тех времен может быть перспек-

тивным, если в качестве стержневого принципа 

воспитания используется идея о необходимости 

соотносить свои действия с потребностями людей 

и других живых существ, если базовой ценностью 

рассматривается жизнь как таковая. Не меньшую 

важность для того, чтобы был задан вектор эколо-

гически и биоэтически грамотному и устойчивому 

поведению в разных ситуациях, имеет ориентир на 

совершенствование своего образа жизни, на целе-

направленный поиск гуманных альтернатив, спо-

собных заменить традиционно практикуемую ле-

гальную жестокость. 
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Перед российской экономикой стоит острый 

вопрос нехватки квалифицированных (прежде все-

го инженерных) кадров. На ликвидацию этой про-

блемы направлена реализация федерального про-

екта «Передовые инженерные школы» в рамках 

госпрограммы «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации». 

«На заседании совета по стратегическому раз-

витию и нацпроектам 18 июля 2022 года Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин заявил, 

что развитие российской инженерной школы в 

подготовке профессиональных кадров должно 

быть приоритетным» [1]. 

Для повышения возможности подготовки ин-

женерных кадров, Минобрнауки РФ применяет 

различные меры. Одна из них – ежегодный рост 

бюджетных мест в вузах. Это осуществляется с 

2020 года. Выделенные бюджетные места доста-

точно сложно заполнить достойными по уровню 

подготовки абитуриентами, из-за слабого уровня 

знаний и навыков по естественно-математическим 

наукам. С каждым годом сокращается число аби-

туриентов, поступающих на направления инже-

нерного профиля. Это, в какой-то степени, связано 

с их слабой подготовкой по техническим дисци-

плинам и невозможностью набрать соответству-

ющее количество баллов на едином государствен-

ном экзамене. По данным СМИ с 2017 года, коли-

чество выпускников, сдающих физику, сократи-

лось на 48%, математику – на 33%. Вероятно, что 

в нынешнем году повторится прошлогодняя ситу-

ация, когда в региональные университеты на ин-

женерные и технические направления принима-

лись поступающие с довольно низкими баллами 

ЕГЭ. 

Уровень подготовки абитуриентов, поступаю-

щих в учреждения среднего и высшего техниче-

ского образования, в области графической грамот-

ности оставляет желать лучшего. Это подтвер-

ждают и результаты школьной итоговой аттеста-

ции. Без изучения этого предмета говорить об 

успешном усвоении стереометрии не приходится. 

С заданием №13 профильного ЕГЭ по математике 

на умение выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами абитуриен-

ты справляются хуже всего. Это связано с тем, что 

в 2019 году черчение вырезали из школьной про-

граммы, как отдельный предмет. Черчение оста-

вили только в форме разделов предмета «Техноло-

гия» или факультативов для обучающихся, гото-
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вящихся поступать в технические вузы Россий-

ской Федерации. 

Инженерно-графические дисциплины, препо-

даваемые в учреждениях высшего технического 

образования, задают основу профессиональной 

деятельности специалиста технической сферы. 

Школьный курс черчения, в свою очередь, дает 

основу для изучения сложных технических дисци-

плин в вузе. Это фундамент инженерного образо-

вания. Поэтому Президент Российской Федерации 

В.В. Путин поручил Правительству обеспечить, 

начиная с 2024/25 учебного года, освоение основ 

черчения лицами, обучающимися по образова-

тельным программам основного общего образова-

ния, а также изучение учебного курса «Черчение» 

на уровне среднего общего образования лицами, 

обучающимися по технологическому (инженер-

ному) профилю. 

Мнения по поводу возвращения предмета 

«Черчение» в школы и его значения в подготовке 

абитуриентов неоднозначны. В своей работе По-

лежаев В.Д. рассматривает неразрывную связь 

черчения с физикой, математикой, химией, техно-

логией, экономикой. Учет межпредметных связей 

позволит существенно повысить глубину понима-

ния содержания многих учебных предметов [2]. 

По мнению Овчарова А.В. и Галушки А.В. 

«выпускники средней школы в ряде случаев не 

имеют необходимого запаса знаний и навыков, в 

достаточной степени развитых пространственных 

представлений и, как следствие, не всегда могут 

прочитать и выполнить чертеж несложной дета-

ли». «Графическая грамотность учащихся должна 

рассматриваться как необходимая составляющая 

общего образования в общеобразовательных шко-

лах, которая формирует компетенции, необходи-

мые для развития значимых качеств личности для 

выбранного направления в профессиональной 

трудовой деятельности» [3]. 

Брехова А.В. и Климова Ю.Е. считают, что 

«изъятие разделов черчения из школьной про-

граммы было огромной ошибкой, которую совер-

шило наше образование. Некоторые школы, пыта-

ясь сохранить предмет перевели его на внеуроч-

ную деятельность, но как показывает практика, 

это малоэффективно. Такое отношение к предмету 

уже привело к значительному снижению уровня 

технического, пространственного и творческого 

мышления школьников, с чем теперь сталкивают-

ся преподаватели технических и педагогических 

вузов, колледжей и техникумов на занятиях с пер-

вокурсниками». Кроме этого, они считают, что, 

именно «подростковый возраст является базовым 

для становления графической культуры личности» 

[4]. 

По мнению Иващенко Г.А. «инженерно-

конструкторское мышление формируется на базе 

геометро-графических компетенций, зарождаю-

щихся при изучении школьных курсов геометрии 

и черчения, которые в современных реалиях «вы-

мываются» из общеобразовательной программы». 

Они полагают, что пространственное мышление 

формируется в школьном возрасте, когда проис-

ходит интенсивное психическое развитие учащих-

ся, активнее развиваются способности опериро-

вать пространственными образами» [5]. Нельзя 

пренебрегать этим процессом, возможно, необхо-

димо ввести новый предмет, отвечающий разви-

тию современного общества. 

Кострюков А.В. считает, что «никакие ссылки 

на современные методы проектирования не могут 

служить основанием для отмены изучения основ 

технического языка (черчения). Любому, кто имел 

дело с проектированием в системе 3D, хорошо из-

вестно, что по твердотельной модели всегда мож-

но получить привычный плоский чертеж». Пред-

положения о том, что «плоские чертежи изжили 

себя» исходит, по его мнению, от незнания основ 

психологии восприятия, лежащих в основе по-

строения изображения» [6]. 

Подобные мнения можно видеть в опублико-

ванных работах Беженарь Ю.П., Кликуновой Е.В., 

Стриковской Н.М., Хлебникова А.С., Часовских 

Г.А. и др. Школьные педагоги отмечают, что от-

сутствие в школах предмета черчение в последние 

годы негативно отразилось на учащихся в изуче-

нии геометрии и технологии. Поскольку этот 

предмет воспитывает у школьников аккуратность 

и точность в работе, самостоятельность и наблю-

дательность, которые являются одними из главных 

факторов развития пространственного воображе-

ния, технического мышления, графической гра-

мотности и общей культуры труда. Одна из задач 

изучения черчения – познание техники с помощью 

графических изображений. В качестве таких изоб-

ражений могут выступать не только чертежи, но и 

схемы, таблицы, графики, диаграммы, эскизы, ко-

торые активно используются в решении задач по 

математике, физике, экономике, технологии. По-

нимание графических изображений дает возмож-

ность их быстрого чтения. Любой инженер, кон-

структор, строитель, механик обязан уметь читать 

чертежи и другую конструкторскую документа-

цию. 

Однако, есть мнения, которые отличаются от 

приведенных выше. Ямбург Е.А. считает, что то-

тальное введение черчения в школах излишне, так 

как абитуриенты, поступающие на технические 

направления в различные учебные заведения выс-

шего или среднего образования, могут заниматься 
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и в инженерных классах или на факультативных 

занятиях [7]. 

Руководители школ связывают введение пред-

мета черчение с кадровыми проблемами, а имен-

но, отсутствием квалифицированных учителей. 

Этот вопрос безусловно актуален, так как с каж-

дым новым учебным годом престиж данной про-

фессии падает, а в Сахалинской области наблюда-

ется высокий отток потенциальных абитуриентов 

и сокращение будущих выпускников педагогиче-

ской отрасли. К тому же процесс обучения по 

предмету должен отвечать требованиям цифрови-

зации образования, возможностям современных 

информационных технологий. Для этого необхо-

димо решать проблему материально-технического 

оснащения школ. 

Мнение многих педагогов сводится к тому, что 

цифровизация общества и образования изживают 

такие предметы, как школьное «Черчение» и ву-

зовскую «Начертательную геометрию». В соот-

ветствии с физиологическими законами развития 

мышления наибольший эффект достигается если в 

обучении задействованы все репрезентативные 

системы индивидуума. По нашему мнению, не 

освоив приемы ручного выполнения чертежа, обу-

чающиеся не могут в полной мере освоить компь-

ютерную технику выполнения графической рабо-

ты. Безусловно, введение школьного курса «Чер-

чение» компенсирует нехватку часов на изучение 

инженерно-графических дисциплин в учреждении 

высшего технического образования. 

С целью исследования состояния дел с изуче-

нием предмета "Черчение" нами был проведен 

опрос в школах Сахалинской области в каких 

формах этот предмет изучался в 2022-2023 учеб-

ном году. Опросом было охвачено 27 средних об-

щеобразовательных школ Сахалинской области. 

Результат представлен на диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Формы изучения предмета "Черчение" в средних школах  

Сахалинской области в 2022-2023 учебном году 

 

Большая часть учащихся школ Сахалинской 

области вообще не изучали предмет «Черчение» с 

2019 по 2023 учебный год. Руководители данных 

школ отмечают, что будут вводить данный пред-

мет только в 2024 году, а в 2023-2024 учебном го-

ду некоторые из них будут включать этот предмет 

в качестве факультативного. 

В рамках предмета «Технология» в пяти обще-

образовательных школах области на его изучение 

выделяется, в основном, не более 34 часов в год. 

Например, МАОУ СОШ № 9 на изучение разделов 

«Черчение» предмета «Технология» отводится 33 

часа в год. В 2022-2023 году по такой программе 

занимались 77 учащихся девятых классов. Фа-
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культативные занятия по «Черчению» организу-

ются, в основном, из расчета 34 часа в год в 9-10 

классах. По такому плану проводилось обучение в 

инженерных классах в МАОУ СОШ № 8 г. Южно-

Сахалинска и в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска. Ко-

личество обучающихся на факультативных заня-

тиях различается, например, в МАОУ СОШ № 6 г. 

Южно-Сахалинска - 246 учеников, в МАОУ Гим-

назия № 2 г. Южно-Сахалинска – 12 учеников, в 

МБОУ СОШ пгт. Смирных Смирныховского рай-

она – 2 ученика. 

«Программа факультативного курса по черче-

нию не может охватить в полном объеме весь ма-

териал ранее существовавшей программы черче-

ния, но сможет вооружить учащихся знаниями об 

основах прямоугольного проецирования, умения-

ми выполнять несложные чертежи, способствовать 

пространственному представлению, образному 

мышлению [8]». По мнению ведущих учителей 

указанного количества часов не хватает на полно-

ценное изучение дисциплины, поскольку темп 

усвоения приемов выполнения чертежа и форми-

рования умений применения стандартов у всех 

учащихся разный. Графическая работа – это всегда 

трудоемкая, сосредоточенная работа. Поэтому 

имеет смысл запланировать изучение предмета в 

течение двух-трёх лет. 

В инженерных классах и на факультативах за-

нимаются учащиеся, поступающие в учреждения 

высшего технического образования городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и дру-

гих крупных городов России. В силу определен-

ных причин региональные вузы не могут соста-

вить им конкуренцию. Лучшие выпускники школ 

Сахалина успешно поступают в ведущие универ-

ситеты страны. Необходимо учитывать, что моти-

вированных абитуриентов для поступления в 

высшие технические заведения Сахалинской обла-

сти очень мало. Поэтому местные вузы вынужде-

ны принимать на технические направления подго-

товки абитуриентов с невысокими баллами ЕГЭ, 

без конкурсного отбора. Это также связано с низ-

кой платежеспособностью их родителей. 

В Сахалинские учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования (в том 

числе СахИЖТ – Сахалинский институт железно-

дорожного транспорта – филиал ДВГУПС (Даль-

невосточного государственного университета пу-

тей сообщения)) в основном поступают учащиеся, 

которые только слышали, что есть такой предмет 

«Черчение» или пытались изучать его самостоя-

тельно. Например, в 2022-2023 учебном году по 

направлению 08.03.01 «Строительство» из приня-

тых 25 человек, только двое ранее изучали черче-

ние. Это усложняет процесс обучения инженерно-

графическим дисциплинам, так как преподавателю 

постоянно приходится акцентировать внимание 

студентов на нарушения ими норм ЕСКД. 

В начале образовательного процесса в СахИЖТ 

проводится входное тестирование уровня инже-

нерно-графической подготовки обучающихся, на 

котором кроме теоретических вопросов предлага-

ются задания на поиск ошибок чертежа и построе-

ние трех видов простой детали, сформированной 

из поверхностей по ее аксонометрическому изоб-

ражению. При проверке работ оцениваются сле-

дующие графические компетенции: знание стан-

дартов на выполнение конструкторской докумен-

тации, умение оформлять форматы чертежа, вы-

полнять надписи чертежным шрифтом, знать раз-

личные типы линий, уметь наносить размеры; ре-

шать задачи на построение основных видов детали 

по аксонометрическому изображению, строить 

чертежи простых поверхностей, находить элемен-

тарные ошибки на чертеже. 

Для оценивания уровня сформированности 

графических компетенций применяется пяти-

балльная шкала, представленна я в табл. 1, которая 

используется как при входном тестировании, так и 

в обычной учебной работе. 

Таблица 1 

Оценивание инженерно-графических компетенций 
оценка Критерии оценки 

Отлично 

 графическая работа выполнена аккуратно, четко выполнены все элементы 
чертежа, соблюдены принципы компоновки чертежа; 
 в точности соблюдены нормы ЕСКД; 
 выполнение работы без помощи со стороны преподавателя; 
 студент может объяснить принцип выполнения графической работы, опери-
руя понятийным аппаратом, опирается на геометрические законы, твердо зная прави-
ла построения. 

Хорошо 

 графическая работа выполнена аккуратно, но с небольшими неточностями, 
соблюдены принципы компоновки чертежа; 
 соблюдены нормы ЕСКД; 
 однократное использование помощи со стороны преподавателя; 
 студент может объяснить принцип выполнения графической работы, опери-
руя понятийным аппаратом, опирается на геометрические законы. 
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Продолжение таблицы 1 

Удовле-

твори-

тельно 

 графическая работа выполнена неаккуратно, соблюдены общие принципы 

компоновки чертежа; 

 имеются нарушения норм ЕСКД; 

 выполнение большого объема работы только с помощью преподавателя; 

 студент может объяснить общие принципы выполнения графической работы, 

слабо оперируя понятийным аппаратом, допуская ошибки, слабое знание геометри-

ческих законов. 

Неудовле-

твори-

тельно 

 графическая работа выполнена неаккуратно, не соблюдены принципы компо-

новки чертежа; 

 не соблюдены нормы ЕСКД; 

 невозможность выполнения работы без помощи преподавателя; 

 студент не может объяснить принцип выполнения графической работы, не 

оперирует понятийным аппаратом, не знает геометрические законы. 

 

В 2022-2023 учебном году во входном тестировании участвовало 25 обучающихся по направлению 

08.03.01. «Строительство» (бакалавриат). Результаты представлены в табл 2. 

Таблица 2 

Результаты проведения входного тестирования по  

предмету «Черчение» в 2022-2023 учебном году 

Умения, подлежащие оцениванию 
Средний балл 

за работу 

Умения оформлять форматы чертежа 3,08 

Умения выполнять надписи чертежным шрифтом 2,84 

Умения выполнять различные типы линий 2,72 

Умения выполнять простановку размеров 2,76 

Умения строить сопряжения 3,08 

Умения выполнять построение трех видов по аксо-

нометрическому изображению 

3,12 

 

Умение строить чертежи простых поверхностей 3,2 

Умение находить ошибки на чертеже 3 
 

Анализ результатов оценивания позволяет сде-

лать следующие выводы: 

 начальная графическая подготовка являет-

ся недостаточной, большая часть абитуриентов не 

может представить изображения предметов или 

объектов, разделить деталь на составные элементы 

и поверхности по заданному чертежу; 

 выполнение задания требует много време-

ни и чаще всего требует существенных доработок; 

 элементарными знаниями и навыками 

применения стандартов (линии, шрифты, масшта-

бы, форматы и т.д.) владеют единицы абитуриен-

тов; 

 абитуриенты не знают и не понимают при-

емов технического рисования, что не позволяет 

переносить зрительные образы в изображения на 

плоскости, многие не представляют, как могут 

изображаться элементы деталей на чертеже, по-

этому затруднен процесс чтения чертежа и поиска 

элементарных ошибок; 

 отсутствие начальной графической подго-

товки в общеобразовательной школе, наличие не-

допонимания многих разделов школьной геомет-

рии, отсутствие готовности к изучению инженер-

но-графических дисциплин и непонимание их зна-

чения в общем процессе обучения влекут низкие 

результаты сформированности графических ком-

петенций и неблагоприятный прогноз на успеш-

ность дальнейшего обучения в целом. 

Низкое качество подготовки по разделам чер-

чения связано, прежде всего, с незаинтересован-

ностью в обучении, отсутствием мотивов каче-

ственной подготовки учеников к последующей 

профессиональной деятельности в качестве инже-

нера. Необходимо учитывать, что достойных аби-

туриентов для поступления в высшие технические 

заведения Сахалинской области очень мало. По-

этому необходимо повсеместно вводить данный 

предмет во всех средних общеобразовательных 

школах области. Безусловно, необходимы новые 

подходы и методы обучения графическим дисци-

плинам в средней общеобразовательной школе, во 

взаимодействии с такими предметами, как физика, 

геометрия, информатика и технология. Тогда учи-

теля будут воспитывать уверенных в себе, заинте-

ресованных в своей будущей учебной деятельно-
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сти в вузе, технически мыслящих и востребован-

ных абитуриентов – будущих инженеров. 

«В новых геополитических реалиях руковод-

ством страны был принят стратегический курс по 

выводу страны на траекторию реальной техноло-

гической независимости – достижению техноло-

гического суверенитета» [9]. Это, прежде всего, 

связано с санкционным давлением Запада. В ны-

нешних условиях необходимо создание условий 

для формирования, развития, совершенствования 

научно-технического потенциала страны. И, в 

первую очередь, это воспитание и становление 

кадрового потенциала технических отраслей. По-

этому губернатор Тульской области, председатель 

комиссии Госсовета по направлению «Промыш-

ленность» А. Дюмин обратился к президенту Рос-

сии Владимиру Путину с просьбой от имени «кон-

структоров, инженеров, технологов» вернуть в 

школы уроки черчения. Ведь без базовых знаний в 

черчении и компьютер будет совершенно бесполе-

зен. 

Многолетний авторский опыт, представленный 

в работе Стриковской Н.М., свидетельствует о 

том, что наиболее эффективным вариантом графи-

ческой подготовки являлась реализация факульта-

тивных курсов по черчению (инженерной графи-

ке) в классах технологического (инженерного) 

профиля. После введения данного курса в про-

грамму основного общего образования он будет 

ориентировать учащихся на подготовку к продол-

жению учебы в средних специальных, профессио-

нально-технических и высших учебных заведени-

ях, к участию в будущей производственной и про-

фессиональной деятельности. В рамках школьного 

курса черчения обучающиеся будут обязаны по-

лучить знания стандартов чертежа и умение при-

менять их при выполнении графических работ, 

прежде всего, вручную. Учащихся классов иного 

профиля достаточно ознакомить только с основа-

ми черчения. 

Основная задача школы и университета – под-

готовить человека к существованию в реальном, 

жестоком мире, а не в воображаемом. Поэтому 

важнейшими результатами обучения должны быть 

навыки использовать приобретённые знания и 

умения в будущей профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни. К ним относится и 

освоение основ черчения. Для того, чтобы этот 

предмет занял подобающее место в ряду других 

дисциплин и не вызывал отторжение у учащихся, 

необходимо разработать новые подходы и методы 

реализации мероприятий по формированию гра-

фической грамотности учащихся во взаимодей-

ствии с такими предметами, как физика, геомет-

рия, информатика и технология. Новые задачи 

требуют разработки целесообразных форм, мето-

дов, содержания и средств обучения. В свою оче-

редь, эти формы, методы и средства обучения, ос-

нованные на новых информационных технологи-

ях, способствуют формированию мотивирован-

ных, заинтересованных в своей будущей учебной 

деятельности в вузе, технически мыслящих и вос-

требованных абитуриентов – будущих инженеров, 

которые смогут внести существенный вклад в до-

стижение нашей страной технологического суве-

ренитета. 
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Return drawing to school: repetition of the passed or work on mistakes? 

 

Abstract: the paper presents the results of the state of affairs with the study of the subject "Drawing" based on 

the survey in schools of the Sakhalin region in the 2022-2023 academic year. It was found that the most effective 

option of graphic training was the implementation of optional courses in drafting in engineering profile classes. The 

methodology of evaluation of engineering and graphic competencies of students is presented. The article analyzes 

the results of evaluation of the initial level of graphic competences formation (input control) of the students of 

"Civil Engineering" (Bachelor's degree) of Sakhalin Institute of Railway Transport. The article argues the necessity 

of mastering the basics of drawing by those studying under the educational programs of basic general education, as 

well as the study of the course "Drawing" at the level of secondary general education by those studying in the tech-

nological (engineering) profile. It is established that in order for this subject to take its proper place among other 

disciplines and not to cause rejection among students, it is necessary to develop new approaches and methods of 

implementation of activities for the formation of students' graphic literacy in interaction with such subjects as phys-

ics, geometry, computer science and technology. 
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Инновационные подходы к развитию образования как  

услуги в современных экономических реалиях 

 

Аннотация: в работе рассмотрены особенности инновационных подходов к развитию образования как 

услуги в современных экономических реалиях. Автор отмечает, что следует учитывать характеристики об-

разования как услуги (например, интерактивное совместное производство), чтобы лучше понять, как со-

здаются и внедряются инновации. Многоагентные структуры в сфере инноваций услуг особенно заметны в 
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Совершенствование образовательного процесса 

является одной из ключевых социально-

экономических проблем, стоящих перед человече-

ским обществом в 21 веке, наряду с другими про-

блемами, такими как борьба с безработицей и со-

циальной изоляцией, старение населения и про-

блемы со здоровьем во время пандемии. Новые 

решения и подходы во многом связаны с иннова-

циями в сфере услуг. Образование является клю-

чевой областью исследований, поскольку оно вы-

ступает фундаментальной детерминантой индиви-

дуальных жизненных шансов и основным факто-

ром экономического и социального благосостоя-

ния. В этом контексте важны инновации в образо-

вании [3]. 

Необходимость инноваций в образовании 

обосновывается многими факторами. Человече-

ское общество развивается с течением времени, 

поэтому образование не может зацикливаться на 

традиционных способах обучения. Образование 

должно наилучшим образом решать новые соци-

альные проблемы и продвигать более высокие 

стандарты качества [8]. Особая проблема возника-

ет из-за глобализации, которая требует новых 

навыков и компетенций, наряду с растущей кон-

куренцией между образовательными центрами 

(например, в создании образования мирового 

уровня). Ожидается, что политика в области обра-

зования будет способствовать развитию образова-

ния как инструмента повышения возможностей 

трудоустройства и расширения возможностей тру-

доустройства для всех, особенно для групп риска. 

Увеличение человеческого капитала становится 

все более важным не только для экономической 

конкурентоспособности, но и как средство 

предотвращения социальной изоляции и маргина-

лизации на рынке труда. Инновации особенно 

необходимы для решения проблем школьной 

неуспеваемости и иммиграции. Наконец, иннова-

ции в образовании необходимы и с экономической 

точки зрения для повышения его эффективности, 

продуктивности и качества. 

Образовательные услуги рассматривались как 

часть государственных услуг, которые относятся к 
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непрогрессивному, менее ориентированному на 

производительность сектору услуг с точки зрения 

производительности, с образованием в качестве 

парадигмального примера. Текущие бюджетные 

ограничения во многих странах мира также под-

талкивают сектор образования к тому, чтобы быть 

более эффективным и делать больше и лучше при 

меньших или аналогичных расходах [4]. 

Образование должно быть не только всеобъем-

лющим, устойчивым и качественным, но и посто-

янно развиваться, чтобы отвечать вызовам и про-

блемам, которые ставит экономика. Эта эволюция 

должна быть системной, последовательной и мас-

штабируемой, поэтому она должна быть оформле-

на в инновационной системе. Для многих это в 

основном связано с внедрением ИКТ и электрон-

ного обучения. Такие ориентированные на поли-

тику ученые могут относиться к инновациям как к 

изменениям в нормативных положениях, техноло-

гиях, конкуренции, правилах и финансировании, 

которые предполагают слишком много внимания к 

внешним факторам (педагогические методы, ИКТ 

и правила) [6]. 

Многие определения образования строятся во-

круг концепции обучения или знаний. иОксфорд-

ский словарь определяет образование как «про-

цесс получения или систематического обучения, 

особенно в школе или университете». Это также 

означает «теорию и практику преподавания», 

«сумму знаний, полученных в процессе обучения» 

и «информацию о конкретном предмете или обу-

чение по нему». Другие определения образования, 

например, призывают уделять больше внимания 

части знаний, связанной с приобретением навыков 

для зрелой жизни. Они определяют образование 

как «действие или процесс передачи или приобре-

тения общих знаний, развития способности рас-

суждать и суждения и в целом подготовки себя 

или других интеллектуально для зрелой жизни» 

[3], в то время как образование также рассматри-

вается как «действие или процесс передачи или 

приобретения определенных знаний или навыков, 

как для профессии» [8], «степень, уровень или вид 

обучения» [4], «наука или искусство преподава-

ния; педагогика» [2]. 

С экономической точки зрения образование ча-

сто воспринимается как способ увеличения чело-

веческого капитала, с помощью которого государ-

ственные администраторы должны гарантировать 

свободу выбора отдельных лиц и родителей. Эко-

номисты также признают образование частью сек-

тора государственных услуг, поскольку оно имеет 

некоторые характеристики общественного блага, 

поэтому государственные администраторы долж-

ны вмешиваться, чтобы исправить провалы рынка 

и покрыть то, что не может покрыть частное обра-

зование. При всех этих способах определения об-

разования удивительно, что оно редко описывает-

ся как услуга [3]. 

Необходимо сказать, что определения образо-

вания не фокусируются на природе того, чем явля-

ется образование: услугой, оказываемой одними 

агентами (родителями, учителями, школами, уни-

верситетами и т.д.) другим (студентам, детям, 

взрослым учащимся). Из этимологии образование 

происходит от латинского «educare», что означает 

разводить, воспитывать, взращивать. Это предпо-

лагает существование социального контекста, в 

котором одни люди помогают другим получить 

образование. Некоторые берут на себя роль 

«servus», латинского корня слова «служба», для 

тех, кто заслуживает такого обучения. Вот почему 

образование для многих является профессиональ-

ной карьерой. Помимо каких-либо экономических 

или денежных интересов, многие люди работают в 

сфере образования, чтобы служить другим и об-

ществу в целом. Образование – это услуга, без-

условно, одна из самых важных в обществе. 

Образование, как и любая услуга, требует 

определенного уровня совместного производства. 

Услуга – это совместно производимая деятель-

ность, основной результат которой неосязаем 

(услуга не является товаром, даже если ее можно 

интегрировать с товарами или предлагать с помо-

щью физических средств). Сервис – это лю-

ди. Образовательные услуги связаны с процессами 

обучения и передачи знаний между людьми, а не 

между системами или производственными про-

цессами [8]. 

Сосредоточение образования на людях и слу-

жении оправдано тем фактом, что образование не 

может быть ограничено обучением или обучени-

ем. Отдельные специалисты определяли образова-

ние как знакомство с реальностью через передачу 

собственного разума и опыта. Один человек или 

группа людей сообщают другому или другим о 

своей способности и рациональности понимать 

реальность. Получающие образование могут луч-

ше понять себя и свою внешнюю реальность после 

образовательного процесса. Вот почему образова-

ние касается отношений, а не только обучения или 

институциональных факторов. Образование – это 

отношения, в которые вплетен процесс обучения. 

Этот акцент на образовании как совместно 

производимой услуге раскрывает центр свободы в 

образовании. Никакое образование невозможно, 

если одна из сторон не участвует в совместном 

производстве. Пассивное отношение со стороны 

учителя, ученика или обоих никогда не приведет к 

качественным результатам. Свобода должна быть 

мотивирована для вовлечения, и ключевые дей-

ствующие лица не могут быть заменены для этого. 
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Человеческие отношения приводят к социаль-

ным и общественным взаимодействиям: между 

педагогами и обучающимися, между семьями и 

школами, между педагогами и родителями, между 

обучающимися и т.д. [2]. 

Социальная атмосфера в учебном сообществе 

имеет важное значение даже при домашнем обу-

чении (семьи, друзья или другие домашние 

школьники играют ключевую социальную роль в 

этом типе образования). Образование – это не то-

вар, который можно продать и купить в мага-

зине. Оно требует совместного производства, со-

трудничества и совместного творчества. 

Более того, причины неуспеваемости в школе 

(ранний уход или плохая успеваемость) часто свя-

заны с недостаточной вовлеченностью учащихся, 

учителей и родителей в процесс образования или 

недостаточной силой, чтобы противостоять рас-

пространенному в обществе менталитету и справ-

ляться с последствиями негативных факторов. 

влияние сверстников. Это потому, что любое уче-

ние имеет моральное измерение, поэтому для мно-

гих, не только студентов, неудача в учебе является 

в какой-то мере моральной неудачей. 

Инновации в образовании исследуются доста-

точно широко. В одном из определений инновация 

представлена как преднамеренное, новое, кон-

кретное изменение. Также определены различные 

области инноваций, такие как операции по под-

держанию границ, размер и территория, физиче-

ские объекты, использование времени, цели, про-

цедуры, определение ролей, нормативные убежде-

ния, структура, и связи с другими системами. Не-

которые из этих областей в настоящее время до-

вольно игнорируются в способах осмысления ин-

новаций: цели и нормативные убеждения часто 

рассматриваются вне картины, а размер и терри-

ториальные аспекты вне инновационного режима, 

при этом указывая на интересные аспекты, кото-

рые не следует забывать [2]. 

Специалисты также указывают, что инновации 

в образовании в основном связаны с нововведени-

ями в процессах (методах, практиках и организа-

ции) и включают новые или значительно улуч-

шенные подходы к преподаванию, обучению и 

оценке в классе, а также изменения в организации. 

или управление системами. Развитие когнитивных 

навыков для мышления и рассуждения, а также 

способность синтезировать знания в рамках учеб-

ной программы подчеркиваются в контексте, в 

котором преподаватели и учащиеся могут адапти-

ровать программы в соответствии с потребностя-

ми и интересами отдельных учащихся. 

Есть мнение, что образовательные инновации – 

это искусство создания и распространения новых 

образовательных инструментов, а также новых 

учебных, организационных или технологических 

практик; их подход также касается вопроса патен-

тов, поэтому инновации часто рассматриваются 

как сформированные вне школы, в основном в 

науке и педагогике. 

Большая часть инноваций, основанных на педа-

гогической технике, относится к инновациям в 

области преподавания и обучения, которые обыч-

но характеризуются как «ориентированные на 

обучающегося» или «конструктивистские». Про-

тивники данной позиции считают, что инновации 

предназначены для того, чтобы избавиться от пло-

хих нововведений, взращенных этим движением, и 

вернуться к традиционному способу обучения, 

основанному на интенсивной и серьезной переда-

че содержания. Возвращение к традиции было бы 

ключевой «инновацией», хотя это не исключает 

других типов педагогических инноваций для 

улучшения традиционного общеобразовательного 

обучения [5]. 

Перспектива сообщества в образовании согла-

суется с коллективным подходом к образователь-

ным услугам и инновациям, связанным с индиви-

дуализацией. В отношениях между учителем и 

учеником, наиболее важных отношениях в образо-

вании, взаимодействие является ключом к предо-

ставлению высококачественных услуг. У учителя 

и ученика одна и та же человечность, желание и 

сердце, поэтому есть основа для начала плодо-

творных отношений и начала построения учебного 

сообщества. То, что скрыто в каждой из частей, 

более важно и динамично, чем то, что раскрывает-

ся в определенный момент. 

Процесс образования – это процесс познания 

действительности и в то же время собственной 

человечности. Открытость для другого (учителя, 

ученика) и выражение взаимного интереса необ-

ходимы для реального опыта совместного произ-

водства в образовании. 

Характеристики образования как услуги 

(например, интерактивное совместное производ-

ство) могут быть приняты во внимание, чтобы 

лучше понять, как создаются и внедряются инно-

вации; инновационные модели в образовании мо-

гут быть согласованы с инновационными моделя-

ми услуг, а существующее противоречие между 

индивидуализацией и стандартизацией в сфере 

услуг воспроизводится в секторе образования [9]. 

Путь инноваций в образовании имеет общую 

цель: увеличить количество и качество образова-

ния учащихся, способных понимать и лучше жить 

в реальности, в которой они родились, и в целом 

мире, способствуя формированию своего характе-

ра, хотя и познавательного, когнитивные навыки, а 

также способствуя их личному и социальному ро-

сту и благополучию. Инновация сама по себе не 
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является благом; они могут быть «хорошим» или 

«плохим» в зависимости от ее способности слу-

жить конечной цели. Формирование характера 

определяет конкретную цель, но эта цель состоит 

из трех частей: когнитивной, поведенческой и 

эмоциональной. Для всех трех аспектов образова-

ние предлагается учащимся через различные фор-

мальные и неформальные группы и сообщества. 

Образование – это услуга в результате совмест-

ного производства двух или более агентов. Хоро-

ший сервис зависит от качества взаимодействия. 

Инновации необходимы для обновления и обеспе-

чения качества взаимодействия в обществе [3].  

Инновации следует понимать не только с точки 

зрения технологий, педагогики и правил. Это важ-

ные элементы для инноваций, но индивидуализа-

ция образования, участие родителей, вовлечение 

обучающихся – это области, в которых новые идеи 

могут действительно изменить ситуацию. Без со-

циальных и человеческих аспектов образователь-

ных услуг образование больше не является обра-

зованием. Если инновация – это просто педагоги-

ка, технология и регулирование, не требующие 

социальной роли или человеческой атмосферы, то 

образование становится обучением (простая пере-

дача/приобретение способностей без каких-либо 

реальных изменений в комплексных знаниях или 

поведении). Без инноваций со стороны сообществ 

и внутри них образование сводится к обучению. 

Ключевыми субъектами образования являются 

частные и социальные агенты: семьи, а также 

учреждения и организации, такие как фонды, ас-

социации и пр. Государство обязано продвигать 

социальные инициативы и в то же время контро-

лировать справедливое использование ресурсов и 

обеспечивать минимальные стандарты качества, 

подотчетность и принцип справедливости и соци-

альной сплоченности. 
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Согласно данным ВОЗ, более 5 миллионов де-

тей по всему миру рождаются ежегодно в резуль-

тате использования вспомогательных репродук-

тивных технологий [1]. С 2013 г. РФ является ли-

дером среди европейских стран по количеству 

циклов вспомогательных репродуктивных техно-

логий (ВРТ), к числу которых относят и суррогат-

ное материнство [2, с. 5]. 

Однако вместе с востребованностью данных 

репродуктивных технологий вследствие увеличе-

ния в современном мире количества бесплодных 

людей и развития науки и техники, растёт и коли-

чество разнообразных мнений насчёт моральной, 

правовой и иных сторон некоторых видов ВРТ, а в 

частности, суррогатного материнства. 

Наиболее дискуссионным является вопрос со-

отношения суррогатного материнства и торговли 

людьми. Именно из-за тонкой грани между этими 

правовыми институтами, суррогатное материнство 

имеет неоднозначное регулирование в мировом 

пространстве. 

В некоторых странах (например, Швеция, 

Франция, Германия, Норвегия и т.д.) оно запреще-

но на законодательном уровне полностью. Со-

гласно немецкому закону о защите эмбрионов, 

наказание в виде лишения свободы или штраф 

налагается на любое лицо, которое обязуется про-

вести искусственное оплодотворение или передать 

эмбрион человека женщине, которая готова оста-

вить своего ребенка навсегда третьим лицам после 

рождения (суррогатная мать) [3]. Таким образом, в 

Германии данное действие признаётся в качестве 

преступного и влечёт за собой уголовную ответ-

ственность. И именно позиционирование ребёнка 

не как личности, а как некого неодушевлённого 

объекта сделки, которому приписываются призна-

ки товара и потребительские товарные свойства, 

стало основным аргументом в пользу полного за-

прета суррогатного материнства в данной стране. 

В ряде других стран в силу общественного 

устоя имеет место только некоммерческое сурро-

гатное материнство, базирующееся по большей 

мере на альтруистической основе (Израиль, Вели-

кобритания, Австралия, Канада и др.). Например, 

согласно израильскому закону о договорах о вы-

нашивании ребенка, сторона, заключившая согла-

шение о вынашивании эмбрионов в Израиле или 

желающая стать стороной такого соглашения, не 

должна получать или отдавать в денежной или 

иной форме вознаграждение за исполнение такого 
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соглашения. Исключения: допустимы условия со-

глашения о ежемесячных выплатах вынашиваю-

щей матери для покрытия фактических расходов, 

связанных с исполнением соглашения, включая 

расходы на юридические консультации, а также 

компенсацию за потерю дохода, временную поте-

рю трудоспособности или любую другую разум-

ную компенсацию [4]. 

Однако Россия относится к третьей категории 

стран (в которых разрешено суррогатное материн-

ство на коммерческой основе). В законодательстве 

РФ нет запрета на коммерциализацию данной тех-

нологии, а сам институт закреплён в ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации». Женатая пара, а также одинокая женщина 

при наличии соответствующий медицинских пока-

заний, препятствующих рождению ими ребёнка, 

могут воспользоваться услугами суррогатной ма-

тери, заключив с ней договор суррогатного мате-

ринства [5]. 

Разрешение коммерческого суррогатного мате-

ринства в какой-то мере вступает в конфликт с 

уголовно-правовым институтом торговли людьми.  

Статьёй 127.1 УК РФ купля-продажа человека за-

прещается [6]. Под подобной куплей-продажей 

понимается передача человека одним лицом дру-

гому за определённое вознаграждение. Суррогат-

ное материнство в РФ как раз-таки предполагает, 

как правило, плату суррогатной матери за её услу-

ги, так как договор суррогатного материнства в 

России наиболее схож с гражданско-правовым до-

говором возмездного оказания услуг. 

Из-за неоднозначности данной технологии в 

2017 году член Совета Федерации А.В. Беляков 

внёс в Государственную Думу законопроект «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части запрета сур-

рогатного материнства» [7], в котором в качестве 

одного из аргументов рассмотрел причины запрета 

суррогатного материнства в других странах, а в 

частности, объективизацию вследствие данной 

сделки ребёнка, который бесспорно является че-

ловеком и имеет от рождения ряд прав. Однако 

данный законопроект был отклонён. 

В связи с такой стойкой политикой государства 

в отношении разрешения коммерческого сурро-

гатного материнства, которое расценивается мно-

гими представителями общества как торговля 

людьми, назревает вопрос о соотношении данных 

понятий. В чём же грань между суррогатным ма-

теринством и торговлей людьми, раз законодатель 

разделяет данные институты? 

Во-первых, для разграничения этих терминов 

нужно установить за что именно суррогатная мать 

получает деньги. Куплей-продажей считалось бы 

получение ею денежных средств за передачу ре-

бёнка. Ведь, согласно факультативному протоколу 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося тор-

говли детьми, детской проституции и детской 

порнографии, «торговля детьми означает любой 

акт или сделку, посредством которых ребенок пе-

редается любым лицом или любой группой лиц 

другому лицу или группе лиц за вознаграждение 

или любое иное возмещение» [8]. А получение 

суррогатной матерью денег за вынашивание и 

рождение ребенка куплей-продажей уже не будет. 

Согласно закону, передача ребёнка родителям – 

это безвозмездный акт. В договоре суррогатного 

материнства могут быть прописаны обязанности 

суррогатной матери, но как раз-таки за исключе-

нием обязанности передать родившегося ребенка 

супругам или одинокой женщине, с которыми за-

ключен договор [9, с. 165]. Также СК РФ устанав-

ливает, что генетические родители могут быть за-

писаны в качестве родителей ребёнка, а следова-

тельно, получить его только с согласия суррогат-

ной матери [10]. В данном случае она действует, 

исходя из собственных желаний, а не из договор-

ных обязательств, и может решить воспитывать 

ребёнка самостоятельно в связи с установившейся 

с ним эмоциональной связью. 

Таким образом, при разграничении суррогатно-

го материнства и торговли людьми нужно учиты-

вать то, на что и с какой целью получает возна-

граждение суррогатная мать. Сама передача ре-

бёнка представляет собой безвозмездный акт, по-

этому суррогатное материнство согласно дей-

ствующего законодательства не может считаться 

противоправным элементом в виде торговли деть-

ми. 

Также ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» отмечается, что 

суррогатная мать не является одновременно доно-

ром яйцеклетки, то есть генетическая связь между 

женщиной, выносившей ребёнка, и самим ребён-

ком отсутствует. Генетическими родителями, чей 

биологический материал был использован для 

оплодотворения, являются потенциальные роди-

тели, которым предполагается передача ребёнка. 

То есть суррогатная мать не отдаёт кому-то своего 

ребёнка, она рожает биологически чужого для се-

бя человека и передаёт его. Так, можно ли считать 

торговлей детьми передачу родителям ребёнка, 

который биологически с ними связан и в котором 

непосредственно присутствуют их гены, форми-

рующие внешность, темперамент, предрасполо-

женность к болезням и т.д.? 

К тому же здесь стоит учесть факт наличия об-

щественной опасности торговли людьми и сурро-

гатного материнства. Целью торговли людьми яв-

ляется различного рода эксплуатация потерпевше-

го (глобальной проблемой современности является 



Современный ученый  2023, №5 

  
 

 301 

сексуальное и трудовое рабство), продажа органов 

и прочие задачи, причиняющие вред конкретной 

личности, её близким и обществу в целом. В то же 

время основная цель суррогатного материнства – 

это возможность реализации гражданами страны 

своего права стать родителями. Технология сурро-

гатного материнства доступна только тем гражда-

нам, которые по медицинским показаниям никак 

не могут самостоятельно родить ребёнка. Следо-

вательно, в ряде случаев это единственная воз-

можность завести биологических детей. То есть 

суррогатное материнство позволяет повысить де-

мографию страны и стать родителями тем, у кого 

такая возможность сильно ограничена, что гово-

рит об отсутствии здесь общественной опасности 

и пользе этой вспомогательной репродуктивной 

технологии. 

Подводя итог всему выше сказанному, сурро-

гатное материнство нельзя считать формой тор-

говли людьми по ряду причин: суррогатная мать 

получает плату за вынашивание и рождение ре-

бёнка, а не за его передачу, что исключает куплю-

продажу человека; суррогатное материнство имеет 

под собой общественно-полезную основу, а не 

наносит вред общественным отношениям, так как 

позволяет вынужденно бездетным семьям завести 

ребёнка; в случае суррогатного материнства не 

наблюдается какого бы то ни было ущемления 

прав ребёнка, ведь именно благодаря этой техно-

логии возможно само его появление на свет, к то-

му же он передаётся родителям, имеющим с ним 

неразрывную генетическую связь и желающим 

стать для него также и социальными родителями, 

чтобы воспитать и вырастить, а не как-либо 

навредить. 
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Несмотря на то, что в российской экономике в 

настоящий момент частная форма собственности 

является преобладающей, государственная 

собственность, частичная либо полная, занимает 

существенную долю. 

При этом, представляется важным в контексте 

обеспечения безопасности страны в целом, и в 

частности безопасности экономической, что во 

владении государства находятся, в первую очередь, 

стратегические и ключевые отрасли национальной 

экономики. Главным образом, чрезвычайно 

важными является государственная собственность 

на российские недра [10, с. 115]. 

Конституция Российской Федерации (ст.9) 

устанавливает равные права субъектов всех форм 

собственности на владение землей и иными 

природными ресурсами. Однако, Закон РФ «О 

недрах» от 21.02.1992 г. говорит об 

исключительно государственной собственности на 

недра и содержащиеся в них ресурсы. То есть, 

сами добытые из недр ресурсы могут 

принадлежать субъектам различных форм 

собственности, если это предусмотрено 

соответствующей лицензией. Другими словами, 

юридические лица, которым государство 

разрешило разрабатывать недра выдачей 

специальной лицензии, имеют право владеть 

ресурсами, извлеченными из этих недр, а также 

финансовыми средствами, полученными в 

результате реализации этих ресурсов. По нашему 

убеждению, элементы декларативности и 

юридическая запутанность нормативно-правовой 

базы, которая регулируют ключевые аспекты 

безопасности нашей страны, являются фактором 

безусловно негативным. 

Для экономической безопасности страны 

являются чрезвычайно важными вопросы, 

касающиеся разграничений между федеральной 

собственностью, муниципальной, а также 

собственностью федеральных субъектов. К этой 

же категории значимых для экономической 

безопасности вопросов относятся вопросы 

национализации и приватизации. 

Важным фактором обеспечения экономической 

стабильности является создание в стране резервов 

продовольствия, сырья и топлива. Например, 

Соединенные Штаты Америки имеют 

стратегические запасы редкоземельных и цветных 

металлов, часть из которых может быть 

реализована на внешних рынках при повышении 

цен на этот товар. Происходящие в мире 

масштабные энергетические кризисы заставили 

многие западноевропейские страны, а также 

Японию создавать стратегические топливные 

запасы, прежде всего жидкого топлива, что 

позволит смягчить внутриэкономическую 

ситуацию в этих странах в случае масштабной 

внешнеполитической или внешнеэкономической 

турбулентности [5, с. 188]. 

В свете вышесказанного очевидно, что 

государственная политика в правовой сфере в 

части обеспечения экономической безопасности 
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должна обеспечить регламентацию общественных 

отношений в этой области, определить правовые 

инструменты, необходимые для достижения этой 

цели, особенности правовых режимов, установить, 

как соотносятся между собой публичные и 

частные основы в этом регулировании, обеспечить 

создание соответствующей нормативно-правовой 

базы. 

Правительство РФ осенью 1999 г. своим 

Постановлением № 1024 приняла Концепцию, в 

которой были отражены основные принципы 

государственной политики в сфере управления 

государственным имуществом. В соответствие с 

этим документом государственная собственность 

включает в себя [1, с. 52]: 

1) имущество, которое закреплено за 

казенными предприятиями, которые наделены 

функциями управления или хозяйственного 

ведения; 

2) казну Российской Федерации; 

3) имущество государственных учреждений; 

4) имущественные права государства, которые 

возникают в результате участия государства в 

коммерческих структурах, что может выражаться 

во владении акциями либо определенных долей в 

уставном капитале субъектов хозяйственной 

деятельности любых форм собственности. 

Следует при этом понимать следующий нюанс. 

Если государство передает свое имущество какой-

либо из семи существующих на сегодняшний день 

государственных корпораций, то это имущество 

становится собственностью этих структур, теряя 

при этом статус государственного. Другими 

словами, государственные корпорации и 

Российская Федерация не отвечают по 

обязательствам друг друга, если иного не 

предусмотрено в законе о создании госкорпорации. 

Аналогично государственному имуществу, 

муниципальное имущество включает в себя [12, с. 

79]: 

1) собственность, которая закреплена за 

унитарными муниципальными организациями, в 

основе которых лежит право управления или 

хозяйственного ведения; 

2) собственность, которая закреплена за 

организациями муниципального уровня; 

3) имущественные права, основанные на 

участии муниципалитета в хозяйствующих 

субъектах, в виде участия в их уставном капитале 

или акций. 

В период владения этой собственностью 

государством либо муниципалитетом, в 

обязанности государственных или муниципальных 

органов входит его поддержание в должном 

состоянии, а по возможности - в получении от его 

эксплуатации доходов. Из вышесказанного 

следует, что государству или муниципалитету 

необходимо обеспечить управлению принадле-

жащей им собственности соответствующую 

безопасность. В чем заключается эта безопасность 

и с помощью каких средств она может быть 

обеспечена? 

Под безопасностью управления государст-

венным имуществом понимают защиту от угроз 

критически значимых интересов государства в 

области имущественных отношений. 

Из данного определения можно заключить, что 

объектом безопасности применительно к ее 

обеспечению в сфере управления государст-

венным или муниципальным имуществом, 

являются соответствующие интересы на 

государственном или местном уровнях. С учетом 

того, каков подход государства к перспективам 

владения своим имуществом, данные интересы 

разделяют на три категории. 

Следует отметить, что практика ведения 

хозяйственной деятельности либо управления 

собственностью свидетельствует о том, что 

частный владелец является более эффективным, 

нежели государственные или муниципальные 

органы. В связи с этим в рамках рыночной модели 

такие собственники, как государство или 

муниципалитеты, стараются ограничиться 

владением минимального объема имущества, 

необходимого для выполнения ими 

законодательно закрепленных функций (участие в 

обеспечении безопасности государства, устойчи-

вого экономического развития, поддержание 

позитивных процессов, происходящих в обществе 

и т.д.) [7, с. 83]. 

Как правило, государство или муниципалитет 

стремятся с выгодой реализовать субъектам 

хозяйственной деятельности с негосударст-

венными формами собственности излишки 

имущества, не влияющие на выполнение ими 

непосредственных функций, другими словами 

осуществить их приватизацию. Между тем, не 

исключены обстоятельства, когда государство 

вынуждено приобретать имущество, принадле-

жащее другим субъектам, другими словами, 

национализировать его. 

Таким образом, государство при сохранении 

имущества за собой стремится решить следующие 

задачи [3, с. 75]: 

1) улучшить состояние активов, принадле-

жащих государственным или муниципальным 

предприятиям, и которые необходимы им для 

эффективного выполнения законодательно 

закрепленных за ними функций; 

2) либо получить от принадлежащего 

государству имущества доход, либо при 
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невозможности этого, максимально сократить 

расходы на ее содержание или использование. 

Если государству по какой-либо причине 

необходимо избавиться от определенного 

имущества, то оно стремится достичь следующих 

целей: 

1) получить от реализации данного имущества 

максимально возможный доход; 

2) передать принадлежащее государству или 

муниципалитету имущество собственнику, 

который является более эффективным, и который 

сможет обеспечить государству или 

муниципальному образованию существенные и 

стабильные налоговые поступления. 

Задачи и цели политики государства в вопросах 

приватизации принадлежащего ему 

(муниципалитету) имущества заключаются на 

данный момент в следующем [8, с. 388]: 

- избавиться от избыточной собственности, не 

влияющей на выполнение государственными 

структурами законодательно закрепленных за 

ними функций; 

- привлечь с помощью новых владельцев новые 

технологии и инвестиции с целью развития 

приватизированных предприятий, в чьем 

успешном долгосрочном развитии заинтересованы 

как прежние владельцы (государство или 

муниципалитет), так и новые хозяева; 

- оптимизировать структуру собственности, 

принадлежащей государству; 

- создать благоприятные условия для ведения 

бизнеса, в первую очередь его малых и средних 

форм. 

Одним из многочисленных источников 

пополнения бюджета является приватизация. 

Этот процесс в нашей стране начался еще в 90-

х в годах прошлого столетия. На его начальных 

этапах в частные руки попали самые ликвидные 

объекты государственной собственности, 

некоторые из которых оценивались по остаточной 

стоимости. В настоящее время приватизация 

нередко принимает форму продажи акций либо 

предприятий, полностью принадлежащих 

государству, либо пакетов акций государства в 

объектах смешанной формы собственности. 

Совершенно естественно, что при реализации 

государственного имущества государство 

заинтересовано в максимальной цене, а при 

приобретении частной собственности для 

государства интерес вызывает, соответственно, 

минимальная цена. 

Если в России существует закон о 

приватизации, то подобного законодательного 

акта относительно национализации в нашей стране 

нет. Некоторые объясняют подобную правовую 

лакуну боязнью некоторых представителей 

высшей власти при инициировании такого 

документа выглядеть поборниками возврата к 

административно-плановой экономической 

модели. Вместе с тем, необходимость такого 

закона очевидна, многие страны с развитой 

рыночной экономикой имеют в своем правовом 

арсенале законы о национализации. Такие законы 

являются эффективным инструментом в руках 

правительств для борьбы со структурными 

кризисами. Например, государство может дешево 

выкупить деградирующий актив, путем принятия 

соответствующих мер сделать его прибыльным, а 

потом реализовать его со значительной выгодой 

[11, с. 19]. 

При этом, отсутствие такого закона не мешает 

процессам «ползучей национализации», когда 

фактически на средства государственного 

бюджета принадлежащие государству компании 

приобретают активы частных компаний с высоким 

уровнем доходности. 

Рассматривая угрозы интересам государства 

или муниципалитетов в контексте имущественных 

вопросов, одной из основных угроз следует 

назвать противодействие между групповыми и 

личными интересами людей, имеющих отношение 

к управлению государственным имуществом, а 

также представителями государственных структур, 

которые имеют влияние на процессы управления 

этим имуществом и государственными 

интересами. 

Перед чиновниками, деятельность которых 

относится к вопросам управления и использования 

государственного имущества, открываются 

широкие возможности для извлечения личной 

материальной выгоды, и далеко не все из них 

способны противостоять такому соблазну, что ни 

в коей мере не отвечает интересам государства. 

В ходе своей деятельности эта категория 

государственных служащих стремиться решить 

следующие задачи [2, с. 38]: 

- сохранить непрозрачный характер всех 

процессов, связанных с управлением 

государственным имуществом, максимально 

усложнить его таким образом, чтобы затруднить 

контроль за их действиями; 

- обеспечить вывод государственных активов в 

частные компании, к которым они тем или иным 

образом имеют отношение; 

- действуя в интересах конкурентов, 

сознательно снижать показатели уровня 

эффективности предприятий государственной или 

муниципальной форм собственности, становясь 

фактически агентами этих конкурирующих 

субъектов; 

- сознательно занижать стоимость 

государственного имущества, подлежащего 
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приватизации, в интересах покупателя, находясь с 

ним в преступном сговоре. 

Еще одна угроза государственным интересом в 

рассматриваемой сфере состоит в элементарном 

непрофессионализме государственных служащих, 

что, впрочем касается и всех других сфер 

деятельности. 

Как угрозу можно также рассматривать 

отсутствие единого видения государством места и 

роли принадлежащей ему собственности в 

экономической системе страны, и следовательно, 

о ее перспективах. 

В последние годы в нашей стране подходы к 

вопросам приватизации государственной 

собственности отличаются неопределенностью и 

непоследовательностью. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция, 

когда на фоне общего сокращения количества 

государственных предприятий наблюдается 

существенный рост государственных акционерных 

обществ. Это касается прежде всего сельского 

хозяйства и машиностроения. Причем количество 

акционерных обществ со 100% участием 

государства выросло в десятикратном размере при 

одновременном существенном сокращении таких 

организаций с частичным участием государства [4, 

с. 139]. 

Это является явным признаком того, что 

некоторые чиновники под видом такой 

приватизации производят фактическую «ползу-

чую» национализацию, благодаря чему они 

продолжают контролировать наиболее привлека-

тельные куски государственной собственности. 

Можно констатировать, что на сегодняшний 

день наблюдается два подхода, несущих 

коррупционную составляющую, реализуемых в 

системе управления госсобственностью. 

Согласно первому, для сохранения собственной 

значимости в этой сфере государственному 

чиновнику выгодно, чтобы самым ликвидным 

имуществом владело государство. С другой 

стороны, лишь находясь в частной собственности, 

это имущество может принести максимальный 

доход. Безусловно, влиять на управление активами, 

находящимися в частной собственности, в 

собственных интересах гораздо сложнее, и требует 

выстраивания достаточно сложных 

коррупционных моделей, но эти «хлопоты» 

принесут несоизмеримо больший доход. 

Для отечественной экономики оба этих 

подхода чреваты тупиком. Если в первом случае 

неэффективность государственного управления 

серьезно сдерживает экономическое развитие 

страны, то во втором аналогичный отрицательный 

эффект происходит из-за фактически ручного 

управления предприятиями частной формы 

собственности, что полностью дискредитирует и 

практически обнуляет рыночную модель ведения 

хозяйственной деятельности, делая ее фиктивной. 

Помимо этого, неопределенность в 

рассматриваемой сфере открывает перед мягко 

говоря «нерадивыми» управляющими широкие 

возможности для злоупотреблений, и в своих 

действиях они руководствуются не интересами 

государства, а исключительно собственными. 

Представляется, что для выхода из этой 

ситуации необходимо [9, с. 62]: 

- чтобы государство с учетом интересов бизнес-

сообщества имело четкое представление о 

количестве собственности, которая должна быть 

сохранена за государством; 

- чтобы процесс приватизации происходил при 

строгом выполнении условий соглашений о 

государственно-частном партнерстве, при этом все 

процессы должны быть предельно прозрачными и 

гласными; 

- чтобы участие к выработке стратегии 

приватизации, реализации ее конкретных планов 

привлекались представители частного бизнеса, 

включая мелкий и средний, общественность и 

политические партии; 

- чтобы государство имело законные основания 

для национализации не принадлежащего ему 

имущества в случае кризисных ситуаций. 

Как показывает опыт экономически развитых 

стран, одним из наиболее эффективных путей по 

обеспечению безопасности в сфере управления 

государственным имуществом являются создание 

и развитие института государственно-частного 

партнерства. Для нашей страны этот путь вообще 

представляется не просто целесообразным, но 

обязательным и единственным. Россия, 

провозгласив переход к рыночной модели 

экономики, в основе который лежит частная 

собственность на средства производства, и 

предприняв серьезные усилия по ее реализации, 

должна безальтернативно принять и тот факт, что 

для построения реальной рыночной системы 

хозяйственной деятельности необходимо не 

просто обеспечить равные права всем видам 

собственности и учитывать интересы частного 

бизнеса, но и на равных с государством 

привлекать бизнес-сообщество к выработке 

национальной стратегии экономического развития 

страны. 

Не вызывает сомнений, что такой подход 

окажет самую позитивную роль и при решении 

проблем, накопившихся в сфере управления 

государственной собственностью. Правовым 

фундаментом для решения этой задачи должен 

стать закон, посвященным вопросам 

государственно-частного партнерства. 
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Этот документ должен содержать в себе 

положения о регулировании и регламентации прав 

и обязанностей государства, с одной стороны, и 

частного бизнеса – с другой. Положения такого 

закона должны распространяться на все сферы 

экономической деятельности, где будет 

функционировать институт государственно-

частного партнерства [6, с. 364]. 

Создание в стране атмосферы доверия между 

государственными структурами и бизнес-

сообществом, где обе стороны на равных будут 

участвовать в решении самых наболевших 

экономических проблем, позволит решить в 

интересах обеих сторон следующие задачи: 

- завершить в стране приватизацию имущества, 

находящегося в государственной собственности, а 

также все вопросы, связанные с сохранением в 

собственности государства минимально 

необходимого имущества; 

- разработать и принять законодательный акт о 

национализации, который бы включал в себя 

механизмы и условия его использования, которые 

бы не допускали наступления негативных 

последствий необратимого характера для 

функционирования ключевых институтов и 

принципов рыночной экономики; 

- радикально сократить коррупционную 

составляющую в национальной экономике, 

минимизировать негативные последствия этого 

явления, в том числе, за счет ликвидации 

посреднических цепочек во взаимодействии 

между предпринимателями и государственными 

структурами в сфере управления отечественной 

экономикой. 
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К вопросу нормативной регламентации использования систем  

видео-конференц-связи при производстве следственных действий 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы нормативной регламентации процессуального порядка 

применения систем видео-конференц-связи при производстве следственных действий на стадии предвари-

тельного расследования. Анализ положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

судебно-следственной практики позволяет заключить, что порядок использования видео-конференц-связи в 

уголовном судопроизводстве и, в частности, на стадии предварительного расследования, законодателем 

должным образом не урегулирован. Организационно-процессуальные аспекты применения видео-

конференц-связи на досудебном производстве, не нашедшие до настоящего времени должного законода-

тельного закрепления, восполняются органами предварительного расследования посредством разработки 

алгоритмов и методических рекомендаций по организации и проведению следственных действий. 

Сравнительный анализ положений отечественного уголовно-процессуального законодательства по при-

менению видео-конференц-связи и регламентации отдельных особенностей дистанционного порядка след-

ственных действий в Уголовно-процессуальных кодексах отдельных стран СНГ позволяет заключить, что 

уголовно-процессуальные нормы указанных государств принципиально отличаются сформулированными: 

основаниями, процессуальным порядком принятия решения и закрепления хода и результатов дистанцион-

ных следственных действий, обеспечением безопасности участников уголовного судопроизводства. 

Авторами, с учетом анализа следственной практики, правоположений Верховного и Конституционного 

Судов Российской Федерации, международного опыта производства дистанционных следственных дей-

ствий, сформулированы предложения, направленные на совершенствование законодательства, а также 

намечены перспективы использования видео-конференц-связи на стадии предварительного расследования. 
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В условиях реализации положений уголовно-

процессуального законодательства, предусматри-

вающих дистанционный порядок производства 

отдельных процессуальных и следственных дей-

ствий, применение видео-конференц-связи в Рос-

сии стало весьма актуальным. В соответствии с 

разъяснениями Верховного Суда Российской Фе-

дерации «использование системы видео-

конференц-связи (далее-ВКС) не препятствует по-

дозреваемому, обвиняемому, подсудимому осуще-

ствить права, изложенные в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, то есть право 

«защищать себя лично», «допрашивать или иметь 

право на то, чтобы свидетели были допрошены» и 

«пользоваться бесплатной помощью переводчика, 

если обвиняемый не понимает языка, используе-

мого в суде, или не говорит на этом языке», иные 

права, предусмотренные, в том числе, уголовно-

процессуальным законодательством Российской 

Федерации» [1]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее-  УПК РФ) получила нор-

мативное закрепление возможность использования 

ВКС при разрешении вопросов, связанных с: 

- избранием в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу; 

- изменением территориальной подсудности 

уголовного дела; 

- проведением допроса, очной ставки, опозна-

ния на предварительном расследовании; 

- производством допроса и иных судебных дей-

ствий в ходе судебного разбирательства; 

- рассмотрением апелляционных и кассацион-

ных жалоб, представлений; 

- исследованием доказательств в суде апелля-

ционной инстанции; 
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- мерами воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании; исполнением приговора; 

- участием лица, в отношении имущества кото-

рого решением суда иностранного государства 

принято решение о конфискации. 

Законодательная регламентация использования 

ВКС при производстве вышеуказанных след-

ственных и процессуальных действий обусловила 

научные дискуссии по вопросам правоприменения 

в условиях цифровизации досудебного и судебно-

го производства. В этой связи нельзя не согла-

ситься с отдельными авторами в том, что «цифро-

визация уголовного судопроизводства – это слож-

ный технологический проект, нуждающийся в 

надежном, детально проработанном и хорошо 

обоснованном теоретическом сопровождении…» 

[2, с. 5]. 

Анализ положений УПК РФ и судебно-

следственной практики позволил заключить, что 

вопросы использования ВКС в уголовном судо-

производстве и, в частности, на стадии предвари-

тельного расследования, должным образом не уре-

гулированы законодателем. Однако, несмотря на 

указанные обстоятельства, статистка свидетель-

ствует о ежегодном увеличении фактов примене-

ния ВКС на стадии предварительного расследова-

ния и, как следствие, последующем признании 

результатов осуществленных следственных дей-

ствий допустимыми доказательствами. 

Отдельные организационно-процессуальные 

аспекты использования ВКС на досудебном про-

изводстве, не нашедшие до настоящего момента 

должного законодательного закрепления, воспол-

няются органами предварительного расследования 

посредством разработки алгоритмов и методиче-

ских рекомендаций по организации и проведению 

следственных действий. 

Следственная практика свидетельствует о том, 

что в большинстве случаев необходимость приме-

нения ВКС возникает при расследовании уголов-

ных дел о преступлениях: 

против собственности (кражи, в том числе с 

банковского счета или в отношении электронных 

денежных средств; мошенничества; присвоения и 

растраты); 

совершенных с использованием электронных 

или информационно-телекоммуникационных се-

тей (включая сеть «Интернет»); 

против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (например, при совершении дорожно-

транспортных происшествий на автодорогах фе-

дерального значения). 

Так, например, в рамках исполнения отдельно-

го поручения, направленного следователем СУ 

УМВД по г. Улан-Удэ в ГСУ ГУ МВД России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

следователем последнего проводилась очная став-

ка по ВКС между обвиняемым, находящимся в 

следственном кабинете следователя-инициатора в 

г. Улан-Удэ, и свидетелем, находящимся в кабине-

те следователя-исполнителя в г. Санкт-Петербурге, 

по уголовному делу, возбужденному по факту до-

рожно-транспортного происшествия. <Дата обез-

личена> г. Улан-Удэ водитель автомашины <дан-

ные изъяты> Л. совершил наезд на пешехода О., 

который от полученных телесных повреждений 

скончался. Очевидцем данного происшествия ста-

ла П., находящаяся на момент расследования в г. 

Санкт-Петербурге. 

Проведению следственного действия предше-

ствовала техническая проверка качества аудио- и  

видеосвязи, после чего следователем-

инициатором: были установлены личности участ-

вующих лиц; озвучены цель, порядок и правила 

проведения очной ставки; оглашены права и обя-

занности участвующих лиц, что сопровождалось 

заверениями подписями участников. При этом, с 

учетом особенностей процессуальной фиксации 

следственных действий по ВКС, подпись свидете-

ля П., находящегося в г. Санкт-Петербурге, была 

поставлена в «подписке о разъяснении участникам 

очной ставки путем использования систем видео-

конференц-связи, их прав, обязанностей, ответ-

ственности и порядка производства следственного 

действия». Показания обвиняемого Л. и свидетеля 

П. следователь-инициатор печатал на персональ-

ном компьютере и по окончании следственного 

действия огласил его всем участникам. Обвиняе-

мым и адвокатом были поставлены подписи в про-

токоле следственного действия, а свидетелем в 

бланке подписки, которая направлена инициатору 

посредством СЭП ИСОД МВД России, оригинал 

документа – служебной почтой. 

Предписания статьи 189.1 УПК РФ весьма 

фрагментарно отражают порядок производства 

следственных действий по ВКС. Указано лишь, 

что они «производятся по правилам статьи 164 и 

главы 26 УПК РФ с учетом особенностей, уста-

новленных вышеуказанной статьей». Отсутствие 

детальной нормативной регламентации условий, 

порядка и процессуального закрепления производ-

ства дистанционных следственных действий спо-

собствовало разработке органами предварительно-

го расследования соответствующих методических 

рекомендаций и алгоритмов организации и прове-

дения следственных действий с использованием 

систем ВКС. 

В содержании указанных материалов, напри-

мер, находят отражение организационные вопро-

сы, связанные с техническим оборудованием ВКС 

(комплектацией автоматизированного рабочего 

места, подключенного к ИСОД МВД России: ос-

consultantplus://offline/ref=3CAA5B2035133B8FA0098D4548387086F55597EE2FF158D398CD5545C41850CA29FD8561FC8E20D397BE354FA5D5057A3481221A1F8429B7l5g6K
consultantplus://offline/ref=3CAA5B2035133B8FA0098D4548387086F55597EE2FF158D398CD5545C41850CA29FD8561FC8E20D397BE354FA5D5057A3481221A1F8429B7l5g6K
consultantplus://offline/ref=8ED78843256AD3E89B2FF0FB11C8B7FF02D9806ACBD8C226B73434633982BD41193B047009DFDB48567EE1DD995329F18E6352CF92326BF6l9sEM
consultantplus://offline/ref=8ED78843256AD3E89B2FF0FB11C8B7FF02D9806ACBD8C226B73434633982BD41193B047009DFDD4B577EE1DD995329F18E6352CF92326BF6l9sEM
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новных технических и программных средств, 

средств защиты информации и др.); взаимодей-

ствия следователя (дознавателя) со специалистом 

отдела технического обеспечения в целях апроби-

рования системы ВКС, проверки её рабочего со-

стояния, корректного размещения видеокамер для 

последующей видеофиксации производства след-

ственного действия. 

Помимо этого, детализируются организацион-

но-процессуальные аспекты, связанные с поряд-

ком составления и направления письменного по-

ручения об организации следственного действия 

по ВКС, содержательной составляющей подписки 

о разъяснении участникам следственного дей-

ствия, проводимого посредством ВКС, прав, обя-

занностей, ответственности и порядка производ-

ства; приведены способы процессуальной фикса-

ции и получения подписей участников следствен-

ного действия. 

Выработанные практикой способы процессу-

альной фиксации следственных действий по ВКС 

позволили авторам прийти к выводу об отсутствии 

единообразия в вопросах приобщения приложений 

к протоколам следственных действий, последую-

щего подписания процессуальных документов 

участниками уголовного судопроизводства. 

В отдельных случаях подписание протокола 

следственного действия, произведенного с приме-

нением ВКС, осуществлялось в следующем по-

рядке. После составления протокола следователь 

(дознаватель) направлял его по ведомственной 

электронной почте сотруднику органа предвари-

тельного расследования, который по поручению 

выполнял предписания ч.3 ст. 189.1 УПК РФ. 

Участники следственного действия, ознакомив-

шись с составленным протоколом, удостоверяли 

его своими подписями, и следователь (дознава-

тель) в отсканированном виде возвращал протокол 

следователю, его составившему, который подпи-

сывал протокол и приобщал к материалам уголов-

ного дела. 

Кроме того, интересной представляется прак-

тика создания следственных групп специально для 

проведения следственных действий по ВКС. 

Так, в период <данные изъяты> Т. из корыст-

ных побуждений с целью незаконного обогащения 

в нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации  порядка оборота на терри-

тории Российской Федерации табачных изделий, 

совершил приобретение в Республике Беларусь 

немаркированных табачных изделий – сигарет с 

фильтром иностранного производства, которые 

подлежали обязательной маркировке акцизными 

марками Российской Федерации, их перевозку из 

Республики Беларусь в <данные изъяты> Псков-

ской области и хранение на территории <данные 

изъяты> в целях последующего сбыта в количе-

стве <данные изъяты> на общую сумму 5 351 990 

рублей [3]. 

В ходе предварительного следствия возникла 

необходимость в производстве очной ставки меж-

ду обвиняемым и свидетелем. С этой целью по 

уголовному делу была создана следственная груп-

па, в состав которой вошли два следователя след-

ственного подразделения УМВД России по 

Псковской области, один из которых выезжал в г. 

Кострому, по месту нахождения свидетеля, второй 

находился в кабинете по месту производства, где 

присутствовали обвиняемый и его защитник. 

Следственное действие проводилось с использо-

ванием системы ВКС. В процессе проведения оч-

ной ставки следователем разъяснены участникам 

их права, с указанием на использование техниче-

ских средств. В ходе очной ставки участникам за-

давались вопросы, а также предоставлялось право 

задавать вопросы друг другу. Видеосвязь приоста-

навливалась для составления протокола след-

ственного действия. В вводной части протокола 

место составления следователем указывалось: «г. 

Кострома Костромская область – г. Великие Луки 

Псковской области». Затем протокол предостав-

лялся для ознакомления участникам и заверялся 

подписями участвующих лиц. Ход и результаты 

следственного действия записывались на DVD-

RW диск, который был приобщен к протоколу оч-

ной ставки. 

Сравнительный анализ положений отечествен-

ного уголовно-процессуального законодательства 

по применению ВКС и регламентации отдельных 

особенностей дистанционного порядка следствен-

ных действий в УПК отдельных стран СНГ (Рес-

публики Казахстан, Республики Беларусь, Респуб-

лики Таджикистан, Республики Узбекистан и 

Кыргызской Республики) позволил заключить, что 

уголовно-процессуальные нормы указанных госу-

дарств отличаются: 

детальной регламентацией случаев (оснований) 

производства дистанционных следственных дей-

ствий (ч. 1 ст. 224.1 УПК Республики Беларусь [4], 

ч. 1 ст. 213 УПК Республики Казахстан [5], ст. 91-

2 УПК Республики Узбекистан [6], ч. 2 ст. 201 

УПК Кыргызской Республики [7], ч. 2 ст. 197 УПК 

Республики Таджикистан [8]); 

принятием решения о производстве следствен-

ного действия как по инициативе лица, осуществ-

ляющего расследование, так и ходатайству участ-

ников уголовного процесса либо указанию проку-

рора (ч. 2 ст. 213 УПК Республики Казахстан, ст. 

91-1 УПК Республики Узбекистан, ст. 201 УПК 

Кыргызской Республики); 

требованиями к качеству изображения и звука, 

информационной безопасности (ч. 2 ст. 213 Рес-
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публики Казахстан, ст. 91-1 УПК Республики Уз-

бекистан, ч. 3 ст. 201 УПК Кыргызской Республи-

ки); 

процессуальным закреплением хода и резуль-

татов дистанционных следственных действий (ч.5 

ст. 201 УПК Кыргызской Республики, чч. 5, 7-10 

ст. 224.1 УПК Республики Беларусь; ч.3 ст. 213 

УПК Республики Казахстан; ст. 91-4 УПК Респуб-

лики Узбекистан; ч. 2 ст. 197 Республики Таджи-

кистан); 

порядком обеспечения безопасности участни-

ков уголовного судопроизводства (ч. 6 ст. 201 

УПК Кыргызской Республики, ч. 11 ст. 224.1 УПК 

Республики Беларусь; ч. 4 ст. 213 УПК Республи-

ки Казахстан). 

В качестве оснований производства следствен-

ных действий в режиме ВКС (дистанционном 

формате) в нормах уголовно-процессуального за-

конодательства вышеуказанных государств за-

креплены, например, случаи невозможности непо-

средственного прибытия участника уголовного 

судопроизводства по месту расследования уголов-

ного дела по состоянию здоровья или другим ува-

жительным причинам; обеспечение безопасности 

лица; необходимость соблюдения сроков досудеб-

ного и судебного производства; проведение до-

проса малолетнего или несовершеннолетнего сви-

детеля, потерпевшего; проведение следственного 

действия в случаях, нетерпящих отлагательства; 

проведение следственного действия связано с из-

лишними затратами; обеспечение быстрого, все-

стороннего и объективного исследования обстоя-

тельств уголовного дела. 

Вместе с тем нельзя не согласиться, что отсут-

ствие нормативно закрепленных оснований (слу-

чаев) производства следственных действий с ис-

пользованием ВКС в УПК РФ позволяет органам 

предварительного расследования в каждом кон-

кретном случае принимать соответствующее про-

цессуальное решение исходя из объективных об-

стоятельств расследуемого уголовного дела. 

Таким образом, проведение следственных дей-

ствий в режиме ВКС на базе территориальных ор-

ганов системы МВД России, а также внедрение 

информационных технологий в практическую дея-

тельность органов предварительного расследова-

ния имеет не только свои значительные преиму-

щества, но и не лишены отдельных организацион-

ных и процессуальных проблем. Соблюдение ор-

ганами предварительного расследования четких 

организационно-процессуальных требований ис-

пользования ВКС при производстве следственных 

действий обеспечит установленный законодателем 

порядок реализации принципов уголовного судо-

производства и обеспечит установленный УПК РФ 

процесс доказывания по уголовному делу. 

В условиях цифровизации уголовного судопро-

изводства и последующего совершенствования 

положений российского уголовно-

процессуального законодательства представляется 

целесообразным внесение предложений, направ-

ленных на совершенствование организационного 

и процессуального порядка использования ВКС. 

Так, в частности, авторами предлагается разра-

ботать регламент организации и применения ВКС 

при производстве процессуальный действий в си-

стеме МВД России, который бы предусматривал 

порядок использования ВКС при проведении 

следственных действий, технические особенности 

и требования, предъявляемые к оборудованию, 

посредством которого осуществляется ВКС; рас-

крывал технические средства обеспечения и 

облуживания ВКС, используемые при проведении 

следственных и процессуальных действий. Кроме 

того, определял содержания полномочий специа-

листа отдела технического обеспечения, привлека-

емого к организации следственных и процессуаль-

ных действий. 

Ввиду наметившейся тенденции к расширению 

возможностей использования ВКС на досудебном 

производстве (о чем свидетельствуют, в том числе, 

имеющие место научные и практические дискус-

сии по вопросам получения объяснений, произ-

водству судебных экспертиз, проверки показаний 

на месте, следственного эксперимента, ознакомле-

ния с материалами уголовного дела с применени-

ем ВКС и др.), авторами предлагается дополнить 

новой статьей 157.1 УПК РФ «Участие в предва-

рительном расследовании путем использования 

систем видео-конференц-связи» главу 21 УПК РФ 

«Общие условия предварительного расследова-

ния». 
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Abstract: the article discusses the issues of regulatory regulation of the procedural procedure for the use of vid-

eo conferencing systems in the production of investigative actions at the stage of preliminary investigation. An 

analysis of the provisions of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and judicial investigative prac-

tice allows us to conclude that the procedure for using video conferencing in criminal proceedings and, in particu-

lar, at the stage of preliminary investigation, has not been properly regulated by the legislator. Organizational and 

procedural aspects of the use of video conferencing in pre-trial proceedings, which have not found proper legisla-

tive consolidation to date, are replenished by the preliminary investigation bodies through the development of algo-

rithms and methodological recommendations for the organization and conduct of investigative actions. 

A comparative analysis of the provisions of the domestic criminal procedure legislation on the use of video con-

ferencing and the regulation of certain features of the remote procedure of investigative actions in the Criminal 

Procedure Codes of individual CIS countries allows us to conclude that the criminal procedure norms of these 

states fundamentally differ in the following: the grounds, the procedural procedure for making a decision and fixing 

the course and results of remote investigative actions, ensuring the safety of participants in criminal proceedings. 

The authors, taking into account the analysis of investigative practice, the legal provisions of the Supreme and 

Constitutional Courts of the Russian Federation, international experience in remote investigative actions, formulat-

ed proposals aimed at improving legislation, and outlined the prospects for using video conferencing at the stage of 

preliminary investigation. 
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Субъективная сторона преступления и её значение для решения некоторых  

вопросов ответственности за насильственные действия сексуального характера 

 

Аннотация: в статье акцентируется внимание на необходимость точного установления основного и до-

полнительных признаков субъективной стороны в основном и квалифицированных составах насильствен-

ных действий сексуального характера, что позволит сократить число правовой оценки таких деяний. В дан-

ной статье рассматриваются признаки субъективной стороны преступления и их значение применительно к 

составу насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Авторы считают, что не следует 

ограничиваться констатацией интеллектуально-волевых признаков вины. Игнорирование значения мотивов 

и целей деяний, авторы приводят убедительные доводы связанности квалификационных ошибок с недо-

оценкой признаков субъективной стороны. Это особенно актуально применительно к так называемым бес-

контактным насильственным действиям сексуального характера. 

Авторы при написании статьи использовали фундаментальные исследования, относящиеся к составу 

преступления, субъективной стороне, теории квалификации преступлений. Исследованы основные тенден-

ции квалификационных ошибок, применительно к половым преступлениям и насильственным действиям 

сексуального характера, в частности. Акцентируется внимание на том, что современное противодействие 

преступлениям против половой свободы и неприкосновенности личности характеризуются следующими 

обстоятельствами: разнообразием способов совершения преступления; динамичностью и противоречиво-

стью законодательной базы; неоднозначными тенденциями в правоохранительной практике. Авторы 

утверждают, что на фоне негативных правоприменительных и законодательных процессов возрастает зна-

чение признаков субъективной стороны половых преступлений, в частности, насильственных действий 

сексуального характера. 
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Важнейшей задачей любого государства явля-

ется борьба с насильственными преступлениями в 

отношении человека, в том числе и с насильствен-

ными посягательствами на половую свободу и 

неприкосновенность личности. 

Уголовная ответственность за насильственные 

действия сексуального характера предусмотрена 

ст. 132 УК РФ. Многочисленные изменения, вне-

сенные в данную норму, существенно изменили 

первоначальный вариант регламентации ответ-

ственности за рассматриваемое деяние. А если 

учесть законодательные новеллы от 28.01.2022 г., 

которыми в ст. 132 (как и в ст. 131 УК РФ) введе-

ны особо квалифицированные составы с повы-

шенными санкциями и относительно недавнюю 

новеллу – примечание к ст. 131 УК (которое рас-

пространяется и на ст. 132 УК РФ), можно смело 

констатировать о постоянном внимании россий-

ского законодателя к уголовно-правовой охране 

половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, в том числе путем усиления уголовной 

ответственности. 

Без сомнения, квалифицированные и особо 

квалифицированные составы насильственных дей-

ствий сексуального характера обладают повышен-

ной степенью общественной опасности, поскольку 

совершаются с применением насилия различной 

степени тяжести: от побоев до тяжкого вреда здо-

ровью, особо жестоким способом, приводят к 

смерти потерпевших и др. [1]. 

По данным статистики, доля насильственных 

действий сексуального характера в среднем со-

ставляет 30% от общего числа преступлений по ст. 

ст. 131-135 УК РФ. Анализ статистических данных 

за 2018-2022 гг. свидетельствует о снижении числа 

осужденных по ст. 132 УК РФ лиц. Однако, не-
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смотря на снижение абсолютных показателей, до-

ля осужденных лиц остается неизменной. Замет-

ную долю в структуре насильственных действий 

сексуального характера занимает квалифициро-

ванный состав, предусмотренный ч. 4 ст. 132 УК 

РФ: 59,7% в 2022 году. Несмотря на снижение до-

ли указанного признака на 2% по сравнению с по-

казателями 2019 года, данное преступление оста-

ется наиболее распространённым. 

Сравнительный анализ числа зарегистрирован-

ных преступлений по ст. 132 УК РФ и числа лиц, 

осужденных по данной статье, свидетельствует о 

проблемах правовой оценки указанного деяния. 

При квалификации насильственных действий 

сексуального характера существует ряд проблем 

как теоретического, так и правоприменительного 

характера. Субъективные признаки состава 

насильственных действий сексуального характера 

– одна их проблем рассматриваемого состава. От-

части это объясняется отсутствием законодатель-

ного определения основных понятий, составляю-

щих субъективную признаки указанного преступ-

ления. 

Напомним, что субъективная сторона выступа-

ет одним из четырех элементов состава любого 

преступного посягательства и представляет собой 

совокупность юридически значимых признаков, с 

помощью которых можно дать характеристику 

психической деятельности лица, которая непо-

средственно связана с совершением преступного 

посягательства. По мнению известного кримина-

листа Я.М. Брайнина, в субъективную сторону 

преступного посягательства необходимо включать 

«всю психическую деятельность, сопровождаю-

щую совершение преступления, в которой интел-

лектуальные, волевые и эмоциональные процессы 

протекают в полном единстве и взаимообуслов-

ленности»[2]. Я.М. Брайнин не одинок в своих 

суждениях. От себя добавим, что сущность субъ-

ективной стороны заключается в том, что установ-

ление всех признаков субъективной стороны вы-

ступает необходимым условием для правильной 

квалификации общественно-опасного деяния как 

преступления. 

Вина есть основной признак субъективной сто-

роны преступления. Она характеризует психоло-

гическое отношение индивида к совершенному 

деянию, а в материальных составах – и к послед-

ствиям. Интеллектуальный и волевой моменты 

вины являются своего рода матрицей, определяю-

щей содержание ст.ст.24-28 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 132 УК РФ, характеризуется обя-

зательным признаком вины в форме прямого 

умысла. Справедливости ради, отметим, что зако-

нодатель в ст. 132 УК РФ прямо не указывает на 

вид умысла. Однако согласно ч. 2 ст. 24 УК PФ 

деяние, которое совершено с неосторожной фор-

мой вины, считается преступлением, если это спе-

циально предусмотрено в диспозиции статьи. 

Учитывая отсутствие в ст. 132 УК РФ прямого 

указания на совершение данного преступления по 

неосторожности, соответственно, насильственные 

сексуальные действия совершаются только с 

умышленной формой вины. 

По поводу определения вида умысла основного 

состава необходимо проанализировать ст. 25 УК 

РФ. Буквальное толкование данной нормы пока-

зывает, что закрепленные в ст. 25 УК РФ виды 

умысла относятся только к преступлениям с мате-

риальным составом. В доктрине большинство ав-

торов придерживаются позиции, что в преступле-

ниях с формальным составом косвенный умысел 

исключен, что следует из ч. 3 ст. 25 УК РФ. 

Обобщение научных исследований по вопросу 

определения вида умысла при совершении пре-

ступления по ст. 132 УК РФ свидетельствует, что 

большинство исследователей также считают, что 

основной состав данного преступления, как пре-

ступления с формальным составом, совершается 

только с прямым умыслом. Полагаем согласиться 

с данной позицией по следующим основаниям. В 

ст. 25 УК РФ виды умысла закреплены только 

применительно к материальным составам. Основ-

ной состав ст. 132 УК РФ по конструкции объек-

тивной стороны сформулирован как формальный. 

В данном случае интеллектуальный признак 

умысла заключается в том, что лицо осознает фак-

тический характер своих действий, а волевой при-

знак состоит в том, что лицо желает его совер-

шить, поскольку допущение виновным собствен-

ных действий насильственного характера невоз-

можно, их можно только желать. В связи с чем, 

умысел при совершении ст. 132 УК РФ может 

быть только прямым. Кроме того, данный вывод 

подтверждается и тем, что действия, составляю-

щие объективную сторону ст. 132 УК РФ, носят 

насильственный характер. Совершение действий 

именно насильственными способами свидетель-

ствует об осознании виновным лицом их обще-

ственной опасности и желании их совершить. 

Суды также учитывают, что основной состав 

данного преступления относится к преступлениям 

с формальным составом, поэтому совершаются 

такие деяния только с прямым умыслом. Показа-

телен в этом отношении приговор в отношение 

К.О.С. Так судом было установлено, что с 12 но-

ября по 1 января 2018 года К.О.С. толкнул мало-

летнего Б. на заднее сиденье машины, обхватил 

его руками за туловище. Удерживая малолетнего 

Б., привел его в коленно-локтевую позу и стал 

гладить рукой по ягодицам. Судом с учетом со-
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держания переписки К.О.С с малолетним Б., ха-

рактера действий К.О.С., который дважды трогал 

малолетнего Б. за ягодицы и говорил, что его лю-

бит и хочет, сделан вывод, что К.О.С. действовал с 

прямым умыслом на совершение насильственных 

сексуальных действий с малолетним Б. [3]. 

Поэтому не вызывает сомнений тот факт, что 

вина лица при совершении насильственных дей-

ствий сексуального характера отражается в форме 

прямого умысла, то есть, преступник осознает об-

щественно опасный характер своего деяния (дей-

ствия или бездействия) и желает их совершения. 

Косвенный умысел и неосторожность не могут 

иметь места в условиях совершения исследуемого 

нами противоправного деяния. Это объясняется 

тем, что при совершении насильственных дей-

ствий сексуального характера лицо не может лег-

комысленно рассчитывать на предотвращение об-

щественно-опасных последствий своего деяния, 

ведь совершая насильственные действия сексуаль-

ного характера, образующие объективную сторону 

данного преступления, наступает вред в части 

психологического здоровья потерпевшего, по-

скольку унижаются его честь и достоинство, 

нарушается право на физическую и половую 

неприкосновенность или свободу. Все это приво-

дит к различным последствиям: к психологиче-

ской подавленности, дискомфорту, депрессии. В 

случае причинения вреда соматическому здоро-

вью потерпевшего, последствия для его здоровья 

могут многократно усиливаться. 

Следует отметить, что неосторожность также 

не может иметь места, поскольку, совершая 

насильственные действия сексуального характера, 

преступник не может не осознавать общественную 

опасностью своего деяния. 

Хотя о насильственных действиях сексуального 

характера, совершаемом по неосторожности, го-

ворят шведские исследователи, комментируя из-

менения в УК Швеции. Их довод: секс должен 

быть добровольным – если нет, то он является 

противоправным. Неосторожность усматривается 

здесь в том, что один из участников сексуальных 

отношений предполагает отсутствие у другого 

добровольного согласия, то есть он совершает 

сексуальный акт, не убедившись в наличии доброй 

воли. Исходя из таких положений, следует конста-

тировать факт того, что в практике зарубежных 

стран насильственные действия сексуального ха-

рактера могут совершаться и по неосторожности, 

когда лицо ошибочно восприняла наличие согла-

сия потерпевшей стороны [4]. 

Законодатель не закрепляет мотивов и целей, с 

которыми совершается указанное преступление, в 

связи с чем, они не влияют на квалификацию дан-

ного преступления [5].Что касается мотива, то 

можно отметить, что на этот счет имеются различ-

ные мнения. При этом мотив совершения преступ-

ления не обязательно должен иметь сексуальную 

природу. Это преступление может быть соверше-

но из мести и хулиганских побуждений (насилие, 

месть, унижение, сексуальное самоутверждение). 

В качестве побудительной силы бывают месть, 

желание унизить потерпевшее лицо, хулиганские 

побуждения, ревность, желание принудить жертву 

к бракосочетанию и тому подобное. 

В доктрине отмечено, что основным мотивом 

является стремление удовлетворить свои сексу-

альные потребности, а также такие действия могут 

быть совершены по мотиву мести, из желания 

опозорить потерпевших, принудить к совершению 

регулярных половых сношений [6]. Допуская мно-

гообразие мотивов половых преступлений, тем не 

менее именно сексуальный мотив А.Н. Попов 

называет в качестве критерия отграничения иных 

действий сексуального характера от смежных пре-

ступлений: «Однако при совершении иных дей-

ствий сексуального характера, на наш взгляд, 

должен быть установлен сексуальный мотив» [7]. 

В тех же случаях, когда в естественные полости 

женщины вводятся рука или какие-то предметы, 

следует говорить, считает А.Н. Попов, об иных 

преступлениях против личности. 

Обобщение опубликованной судебной практи-

ки показывает, что зачастую суды и органы след-

ствия не устанавливают истинный мотив совер-

шения данного преступления и не фиксируют его 

в процессуальных документах. Из 20 изученных 

нами судебных актов мотив был указан только в 

двух. Однако во всех изученных актах была указа-

на цель совершения указанного деяния (удовле-

творить сексуальную, половую потребности, по-

ловую страсть и т.п.). 

По результатам обобщения судебной практики 

выявлен факт отражения в приговоре такого моти-

ва, как личные неприязненные отношения. Так, 

следственными органами Н. А.В. обвинялся в том, 

что, находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, он предложил вступить ФИО4 в половое 

сношение, на что она ответила отказом. После от-

каза у Н.А.В. к ней возникла личная неприязнь, и 

он с целью удовлетворить возникшие половые по-

требности, нанес ФИО4 удар рукой в область ли-

ца, затем совершил иные насильственные сексу-

альные действия, в том числе, используя для этого 

тупой твердый предмет, предположительно фраг-

мент деревянной палки [8]. Видим, что в данном 

случае, мотивом преступления послужил отказ 

потерпевшей добровольно совершить половой акт 

с виновным лицом. 

Основная цель преступления состоит в получе-

нии виновным лицом сексуального удовлетворе-
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ния, достижении сексуальной разрядки [9]. 

Проблему субъективной стороны насильствен-

ных половых преступлений нельзя сводить к ин-

теллектуально-волевой характеристике этого эле-

мента состава преступления. Исследования про-

блематики квалификационных ошибок приводят к 

неутешительному выводу: они касаются всех че-

тырех элементов состава преступления [10], одна-

ко все они проходят «сквозь сито» субъективной 

стороны преступления. Таким образом, ошибки 

как бы пересекаются. Попробуем показать на при-

мере, правда, относящемся к практике ошибочной 

квалификации смежного с насильственными дей-

ствиями сексуального характера – изнасилования. 

Приговором Московского городского суда Я. 

осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ к десяти го-

дам лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима за изна-

силование несовершеннолетней. Осведомленность 

виновного о возрасте жертвы оспаривал адвокат 

осужденного. Президиум высшего судебного ор-

гана страны 10 июля 2013 г. согласился с довода-

ми стороны защиты, изменил судебные решения и 

переквалифицировал действия осужденного с п. 

«а» ч. 3 ст. 131 УК РФ на ч. 1 ст. 131 УК РФ, по 

которой назначил пять лет лишения свободы с от-

быванием наказания в исправительной колонии 

общего режима [11]. 

Несмотря на то, что деяние в целом совершено 

умышленно, но по отношению к возрасту потер-

певшего действия субъекта признаны, по суще-

ству, невиновными, поэтому первоначальная ква-

лификация была изменена на простой состав 

насильственно-полового преступления.  В приве-

денном случае пересеклись ошибки двух видов: 

относящаяся к возрасту потерпевшего (часть объ-

екта), и относящаяся к субъективной стороне ква-

лифицированного состава изнасилования. 

Однако насильственные действия сексуального 

характера чаще состава изнасилования нередко 

актуализируют проблемы установления субъек-

тивной стороны преступления. Так, Н.В. Тыдыко-

ва поднимает проблему квалификации бескон-

тактных развратных действий, совершенных в от-

ношении лиц, не достигших двенадцатилетнего 

возраста. В частности, она обращает внимание на 

следующую ситуацию: «… достаточно часто тако-

го рода деяния совершаются с использованием 

сети Интернет, в силу чего виновные не всегда 

имеют возможность получить достоверные сведе-

ния о возрасте потерпевших» [12]. «Учитывая, что 

при квалификации по рассматриваемому квали-

фицированному признаку необходимо в каждом 

конкретном случае выяснять, что виновный знал 

или допускал малолетний возраст жертвы» [12], а 

это в условиях удаленных бесконтактных разврат-

ных действий представляет определенную слож-

ность и связано с возможными квалификацион-

ными ошибками, Н.В. Тыдыкова приходит к пред-

ложению об отказе от примечания к ст. 131 УК РФ 

и дальнейшей дифференциации ответственности 

за развратные действия. На наш взгляд, это пред-

ложение Н.В. Тыдыковой не лишено смысла. 

Здесь уместно привести и дополнительные аргу-

менты: 

1) применение примечания к ст. 131 УК РФ 

влечет квалификацию развратных действий, «доб-

ровольного» полового сношения, мужеложства, 

лесбиянства, иных действий сексуального харак-

тера с лицом, не достигшим 12-летнего возраста, 

по п. «б» ч. 4 ст. 131 или п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

с санкцией, по нижнему пределу превышающей 

санкцию за квалифицированное убийство, а по 

верхнему – равной последней, что вряд ли оправ-

данно ( особенно в части развратных действий). 

Изучение материалов конкретных уголовных дел 

лишь убеждает авторов настоящей статьи в столь 

существенном несоответствии общественной 

опасности деяний, выразившихся, например, в 

бесконтактных или интеллектуальных развратных 

действиях в отношении малолетних, и санкций 

рассматриваемых норм; 

2) примечание к ст. 131 УК РФ, обладая из-

лишней репрессивностью, приобретает потенциал 

криминогенного закона, провоцирующего опасные 

формы поведения лица, вплоть до убийства жерт-

вы сексуального посягательства [13]. 

Несмотря на, казалось бы, на очевидную 

умышленную природу основного состава деяния, 

субъективная сторона насильственных действий 

сексуального характера не всегда точно устанав-

ливается правоприменителями, что ведет к квали-

фикационным ошибкам. Неполная картина про-

блем субъективной стороны насильственных дей-

ствий сексуального характера включает: содержа-

ние интеллектуального и волевого моментов ви-

ны; точное установление мотива деяния; отраже-

ние в сознании деятеля: субъективных признаков 

потерпевшего, последствий, способа совершения 

преступления и др. 

В заключение считаем уместным резюмиро-

вать, что субъективные признаки состава насиль-

ственных действий сексуального характера тре-

буют комплексного анализа в рамках расследова-

ния и судебного разбирательства. Исследование 

содержания субъективных признаков деяния явля-

ется важным этапом установления вины преступ-

ника, назначения соответствующего наказания и 

требует тщательного и объективного подхода со 

стороны правоприменительных органов. 
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Информация, информационные системы, ин-

формационные технологии и информационная 

безопасность изначально были предметом изуче-

ния технических наук – информатики и киберне-

тики. Однако с развитием правовых институтов 

постиндустриального общества информация при-

обрела важное общесоциальное значение и в 

настоящее время указанные объекты изучаются не 

только правовой наукой, но и в других важных 

гуманитарных дисциплинах, таких как политоло-

гия, социология, экономика, психология, педаго-

гика, философия, история, культурология и фило-

логия, что позволяет применять для раскрытия 

правового содержания регулирования информаци-

онной безопасности междисциплинарный науч-

ный подход. 

Современные ученые обращают внимание, что 

правовое регулирование информационной без-

опасности государства должно учитывать особен-

ности отраслевого содержания объектов различ-

ных видов, типов и форм безопасности, что под-

черкивает необходимость проведения междисци-

плинарных исследований как неотъемлемого 

условия обеспечения достижения целей правового 

регулирования национальной безопасности. Такое 

регулирование направлено на правовое упорядо-

чивание, стабилизацию и стимулирование госу-

дарством всего множества общественных отноше-

ний информационной сферы в соответствии с за-

дачами, определяемыми документами стратегиче-

ского планирования, утверждаемыми Силами 

обеспечения информационной безопасности Рос-

сийской Федерации на основании Федерального 

закона «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» и во исполнение Федераль-

ного закона «О безопасности». 

Междисциплинарный научный подход, приме-

ненный в правовом анализе информационной без-

опасности государства, позволяет выявить аспек-

ты ее правового регулирования – неправовые 

научные точки зрения на необходимость обеспе-

чения отраслевой безопасности государства сред-

ствами правового обеспечения его информацион-

ной функции [7, с. 14-15]. 
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Аспекты правового регулирования националь-

ной безопасности образуют собой единый ком-

плекс общественных отношений, объектом кото-

рых выступает правовое управление государ-

ственными делами на основе информационных 

средств, которое, в свою очередь, основывается на 

междисциплинарных знаниях об обеспечении ин-

формационной безопасности государства. Госу-

дарство устанавливает и гарантирует правовой 

порядок обеспечения национальной безопасности 

на основе принципов правового регулирования 

информации, важнейшими из которых являются 

достоверность информации, а также обеспечение 

национальной безопасности при создании, эксплу-

атации информационных систем и защите инфор-

мации, содержащейся в них. В этой связи 

наибольшее значение для обеспечения современ-

ной национальной безопасности в информацион-

ной сфере имеет правовое регулирование военной, 

экономической и социальной безопасности госу-

дарства. 

Войны шестого поколения (гибридные, сете-

вые, сетецентрические), возникающие в следствие 

информационно-технологическое превосходства 

наиболее развитых стран [5, с. 18], бросают вызов 

не только национальной безопасности Российской 

Федерации, но и глобальной безопасности в це-

лом. 

Преобладающее значение в этой связи имеют 

отношения между Россией, НАТО и странами 

бывшего СССР, в которых при поддержке запад-

ных стран за последние тридцать лет было совер-

шено в общей сложности порядка трех десятков 

«цветных» революций, спровоцированных США с 

целью свержения неугодных политических режи-

мов суверенных государств. В некоторых странах, 

таких как Грузия и Украина, такие революции 

происходили по несколько раз, и в обязательном 

порядке заказчиками таких революций разыгры-

вался «русский» вопрос. За последнее десятилетие 

НАТО серьезно поспособствовало напряжению 

военной, политической и экономической обста-

новки на западных границах Российской Федера-

ции. В случае постмайданной Украины вообще 

была предпринята экстремальная попытка создать 

из нее «анти-Россию», как Россию, полностью по-

ставленную под внешний контроль [8]. 

С 2008 года Украина стремится вступить в 

НАТО, но до сих пор она не стала членом органи-

зации, что при этом не мешает НАТО приближать 

Украину к себе в практическом плане. Это может 

представлять новую угрозу безопасности, которая 

состоит в военно-политическом использовании со 

стороны НАТО правовой системы Украины и Гру-

зии для легитимного подавления их суверенитета 

через внесение в их основные законы (конститу-

ции) изменений, декларирующих открытое жела-

ние присоединиться к НАТО и предусматриваю-

щих юридические механизмы обеспечения воз-

можности этого (Грузия приняла такой закон в 

2018-ом, а Украина – в 2019-ом году). Украина 

пошла в этом вопросе дальше всех и внесла изме-

нения в состав полномочий Президента и преам-

булу конституции. Впредь каждый Президент 

Украины должен гарантировать ей стратегический 

курс на полноправное членство в НАТО и под-

тверждать его необратимость. 

Очевидно, что меры, принимаемые для обеспе-

чения вступления Украины в НАТО на фоне ак-

тивного продвижения антироссийской политики и 

введенных полномасштабных санкций противоре-

чат национальным интересам современной России 

и обоснованно рассматриваются ей как угроза без-

опасности. В 2022 году Россия вынуждено начала 

военную операцию на Украине в ответ на её стре-

мительную милитаризацию и полное подчинение 

военной политике НАТО. В качестве ответной ме-

ры страны НАТО ввели экономические и техноло-

гические санкции против России в беспрецедент-

ных объемах в нарушение норм международного 

права - без резолюции Совета Безопасности ООН, 

что несомненно делает введение таких санкции 

уязвимым в правовом смысле. 

В отсутствие возможности опереться на меж-

дународные институты информационной безопас-

ности Россия предприняла ряд мер обеспечения 

национально-правовой защиты своих информаци-

онных ресурсов, баз данных и знаний, а также свя-

занных с ними общественных отношений. Обес-

печение такой защиты необходимо в связи с воз-

можностью использования недружественными 

государствами и их агентами значимой для обес-

печения национальной безопасности государства 

общедоступной информации в качестве оружия 

против безопасности и национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере. 

Учитывая, что современная информационная 

сфера главным образом имеет две составляющие: 

информационно-психологическую и технико-

технологическую, допустимо выделять два уровня 

объектов правового регулирования военной без-

опасности государства в информационной сфере. 

Первый уровень включает правовое противо-

действие специально созданным военным подраз-

делениям, задачей которых является целенаправ-

ленное осуществление диверсий в информацион-

ной сфере на государственном языке противника, 

а также публичных призывов к вооруженному мя-

тежу и провокаций совершения актов государ-

ственной измены и шпионажа. 

Этот уровень обеспечения безопасности опре-

деляется следующими информационными угроза-
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ми: 1) незаконное получение сведений, составля-

ющих государственную тайну и государственные 

секреты, 2) распространение военной дезинфор-

мации, которое предусматривает применение в 

качестве информационного оружия многофактор-

ную дискредитацию государственных органов 

безопасности и Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в том числе, недостоверную информа-

цию о применении запрещенных средств и мето-

дов ведения войны и о совершении актов мародер-

ства, актов международного терроризма, а также 

распространение недостоверной информации о 

здоровье Верховного главнокомандующего Во-

оруженными Силами Российской Федерации – 

Президента Российской Федерации, 3) создание, 

популяризация и тиражирование негативного об-

раза Российской Федерации в качестве военной 

угрозы миру и глобальной безопасности, 4) тайное 

вмешательство иностранных разведок во внутрен-

ние государственные дела Российской Федерации 

и вербовка ими агентуры в сети Интернет, 5) пуб-

личные призывы к развязыванию агрессивной 

войны и пропаганда вовлечения Российской Феде-

рации в уже развязанные вооруженные конфлик-

ты, 6) публичные призывы к совершению Россий-

ской Федерацией ядерного удара по военному 

противнику, а также призывы к совершению актов 

геноцида и экоцида на его территории, 7) публич-

ные угрозы иностранному государству примене-

нием вооруженного насилия от имени Российской 

Федерации для разрешения социальных и эконо-

мических проблем, 8) публичное отрицание от 

имени Российской Федерации действия норматив-

ных актов международного гуманитарного права, 

регулирующих правила ведения войны и призна-

ваемые действующей официальной властью. 

Далее необходимо отметить провокации соци-

ально-экономических конфликтов, осуществляе-

мые в информационной сфере иностранными ли-

цами, иностранными агентами и лицами, попав-

шими под иностранное влияние. Сюда прежде 

всего следует отнести проведение такими лицами 

системно-целевых информационных кампаний в 

сети Интернет, направленных на общую и (или) 

секторальную дестабилизацию политической, 

экономической и социальной ситуации в стране, 

занятие такими лицами незаконной политической 

и просветительской деятельностью. Неправомер-

ной целью таких угроз является комплексный 

подрыв доверия к Российской Федерации и офи-

циально действующей от имени государства вла-

сти как со стороны других государств (подрыв 

государственного суверенитета), так и со стороны 

своего населения (подрыв легитимности офици-

альной власти) через ее многофакторную публич-

ную дискредитацию, диффамацию, десакрализа-

цию и профанацию в информационной сфере. 

На втором уровне правового регулирования во-

енной безопасности в информационной сфере гос-

ударство противодействует цифровым угрозам 

безопасности критической информационной ин-

фраструктуры, а также преступному хакерству и 

преступному применению искусственного интел-

лекта. Целью этих атак является нарушение нор-

мального функционирования государства, причи-

нение ему прямого имущественного и неимуще-

ственного ущерба, ослабление его обороноспо-

собности, создание у населения ощущения хаоса, 

военной, экономической и социальной небезопас-

ности. Угрозы неправомерного воздействия на 

критическую инфраструктуру направлены на раз-

личные сети, такие как энергетические, финансо-

вые, транспортные, торговые и сети связи. Основ-

ные риски включают физическое (цифровое) по-

вреждение таких сетей, утечку секретной инфор-

мации о стратегических планах из цифровых хра-

нилищ данных, кибер-кражу и (или) уничтожение 

конфиденциальных данных государственных слу-

жащих и (или) военных лиц. 

Угрозы военной безопасности государства в 

информационной сфере, как цифровые, так и ана-

логовые, последние годы активно множатся, но 

все больше для государства становится приори-

тетным обеспечение правового противодействия 

аналоговым угрозам безопасности в информаци-

онной сфере, объектом которых главным образом 

является распространение недостоверной инфор-

мации в форме открытых данных. При этом в со-

временных условиях развития военных отношений 

в информационной сфере необходимо учитывать 

сложный состав экономической безопасности, об-

щее состояние которой складывается обеспечени-

ем финансовой, продовольственной, экологиче-

ской и торговой безопасности, угрозы которым 

также выступают угрозами экономической без-

опасности государства в информационной сфере и 

могут быть использованы в качестве угроз специ-

фического класса, обусловленного применением 

военной силы [4, с. 16]. 

Так, угрозы финансовой безопасности государ-

ства в информационной сфере включают распро-

странение недостоверной информации о состоя-

нии государственных финансов, золотовалютном 

резерве и бюджетах различных уровней, недосто-

верной информации о совершении государствен-

ных коррупционных преступлений и о фактах 

утечки капитала за рубеж, недостоверной инфор-

мации, связанной с указанием на неправомерное 

использование государственных финансовых ре-

сурсов, недостоверной информации о тарифах 

естественных монополий и планах развития энер-
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гетического комплекса, а также угрозы финанси-

рования экстремизма и терроризма в информаци-

онной сфере через неправительственные неком-

мерческие организации, получающие доходы из-за 

рубежа в виде пожертвований и от коммерческой 

рекламы в Интернете, в том числе за счет поступ-

лений крипто-валюты. 

Угрозами экологической безопасности госу-

дарства в информационной сфере являются угрозы 

распространения недостоверной информации о 

состоянии экологии в Российской Федерации, не-

достоверной информации об экологическом ущер-

бе, причиненном в результате проведения военных 

операций, а также риски использования природо-

охранной деятельности нежелательными в Рос-

сийской Федерации организациями в качестве 

прикрытия для реализации проектов, угрожающих 

ее национальной безопасности. 

Угрозами продовольственной безопасности 

государства в информационной сфере являются 

угрозы распространения недостоверной информа-

ции о состоянии пищевой промышленности, сель-

ского хозяйства, стратегических запасов государ-

ства в условиях введенных в отношении Россий-

ской Федерации санкций. 

Угрозы торговой безопасности государства в 

информационной сфере включают распростране-

ние недостоверной информации об объемах госу-

дарственного импорта/экспорта, продукции, сы-

рья, энергоносителей, услуг, капитала, техноло-

гий, интеллектуальной собственности и рабочей 

силы, а также цифровые угрозы государственным 

информационным системам, используемым для 

обеспечения межведомственного обмена инфор-

мацией. 

Анализ указанных угроз безопасности позволя-

ет заключить, что экономическая политика госу-

дарства и его информационная безопасность тесно 

связаны в обеспечении национальной безопасно-

сти. Это обстоятельство требует от государства 

разработки эффективных механизмов обеспечения 

безопасности экономически важной для обеспече-

ния национальной безопасности информации. Та-

кими механизмами, например, являются уголовно-

правовые механизмы противодействия контрабан-

де из Российской Федерации научно-технической 

информации, технологий и результатов интеллек-

туальной деятельности, неправомерному доступу 

к компьютерной информации, а также противо-

действие промышленному и иному шпионажу, для 

чего государством осуществляется правовое про-

тиводействие незаконному обороту специальных 

технических средств, предназначенных для не-

гласного получения информации, а также уста-

новление и развитие национального правового по-

рядка оборота цифровых данных в Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики. 

Регулируя экономические отношения в инфор-

мационной сфере, государство стремится защи-

титься от незаконных санкционных атак в различ-

ных областях обеспечения своего экономического 

суверенитета, в современных условиях состоящего 

как минимум из продовольственного, финансово-

го, энергетического, научного и цифрового суве-

ренитетов государства. Для этого государство за-

щищает экономически важную информацию от 

неправомерного доступа, искажения и распро-

странения такой искаженной информации со сто-

роны иностранных государств и их агентов. В этой 

области применяются государственно-правовые 

механизмы надзора над распространением такой 

информации и ведением ими в информационной 

сфере политической и просветительской деятель-

ности, направленной против экономических инте-

ресов и безопасности Российской Федерации. 

В свою очередь содержание социального ас-

пекта правового регулирования информационной 

безопасности государства включает обеспечение 

правового порядка защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Фе-

дерации, а также обеспечение правового порядка 

защиты материальных и нематериальных ценно-

стей общества от преступных посягательств на их 

объекты в информационной сфере, реализуемых 

на основе злоупотребления информационным пра-

вом и противоправного использования информа-

ционных технологий. 

Современное государство обеспечивает право-

вые гарантии безопасного развития социальной 

сферы, учитывая все множество социальных ас-

пектов информационных отношений в ней. Здесь 

государство выступает правовым гарантом обес-

печения национальной безопасности Российской 

Федерации в языковом, мировоззренческом, поли-

тологическом, идеологическом, психологическом, 

культурологическом и историческом измерении 

национальных интересов информационной сферы. 

Правовое содержание таких нормативных измере-

ний составляет собой объекты правового регули-

рования соответствующих видов социальной без-

опасности государства в составе обеспечения 

национальной безопасности в информационной 

сфере и характеризуются особенностями их угроз. 

Основной угрозой языковой безопасности гос-

ударства в информационной сфере является дис-

криминация русского языка, а угрозами речевой 

безопасности, наоборот, – его намеренное исполь-

зование иностранными агентами, ведущими в ин-

формационной сфере незаконную политическую 

деятельность против безопасности государства, 

при помощи словесной объективизации угроз 
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национальной безопасности на понятном гражда-

нам Российской Федерации языке, что влечет за 

собой множественные угрозы безопасности зна-

ний. 

Угрозы мировоззренческой безопасности госу-

дарства в информационной сфере включают рас-

пространение ментального терроризма и когни-

тивных атак, угрозы незаконной пропаганды не-

безопасных ценностей и моделей поведения, таких 

как, употребление табака, алкоголя и наркотиков, 

антивакс-пропаганда, пропаганда неолуддизма и 

«чайлдфри», распространение религиозного тер-

роризма, практик публичного оскорбления чувств 

верующих, пропаганды суицидальных идей, идей 

о смене пола и порнографии – в целом всего того, 

что составляет угрозу мировоззренческой без-

опасности человека и его достоинству и на этом 

основании выступает объектом правового проти-

водействия со стороны государства, защищающе-

го его права, нравственность и здоровье [3]. 

Угрозой психологической безопасности в ин-

формационной сфере является целенаправленное 

распространение вредоносной информации, нега-

тивно влияющей на психику людей и обществен-

ное сознание главным образом при помощи ин-

формационного распространения страха, адресно-

го и безадресного шокирования аудитории, пуб-

личного использования обсценной табуированной 

лексики (мата). 

Угрозами политической безопасности государ-

ства в информационной сфере являются незакон-

ная политическая деятельность, подстрекательство 

к разжиганию социальных и межнациональных 

конфликтов в области государственной политики, 

культуры и истории, незаконная пропаганда соци-

ального экстремизма, терроризма, публичная де-

монстрация запрещенных знаков, символов, же-

стов, «мемов» и других информационных матери-

алов, запрещенных законом и внесенных в соот-

ветствующий реестр, угрозы распространения 

картографических материалов с неверными обо-

значениями территориальных границ Российской 

Федерации и угрозы игнорирования законодатель-

но установленных требований в части обязатель-

ного маркирования публично распространяемой 

информации, например, при помощи сообщения о 

юридическом статусе распространителя информа-

ции как иностранного агента. 

Целью государственной идеологии является ле-

гитимация и самооправдание власти [6, с. 8]. Как 

определил Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, гражданам разрешается выражать мнение 

о деятельности государственных органов России 

при условии, что это не отрицает конституционно 

определенные цели и задачи таких организаций 

[9]. В связи с этим угрозами идеологической без-

опасности государства в информационной сфере 

выступают: 1) дискредитация государства, т.е. 

подрыв доверия к национальным институтам вла-

сти через публичное распространение клеветы и 

«фейков» в отношении Российской Федерации, 2) 

диффамация государства, т.е. опорочение долж-

ностных лиц государства через распространение 

заведомо ложных обвинений в совершении уго-

ловных преступлений за время исполнения своих 

обязанностей и публичных оскорблений, в том 

числе, в сети Интернет, 3) десакрализация госу-

дарства, т.е. обесславливание государственной 

деятельности по обеспечению своей национальной 

безопасности, 4) профанация государства, т.е. 

угроза распространения под видом экспертной 

оценки информации о состоянии национальной 

безопасности Российской Федерации лицом, не 

обладающим правом на такую экспертизу. 

Угрозами технологической безопасности госу-

дарства в информационной сфере являются угрозы 

правам граждан на объективную, достоверную и 

безопасную информацию, угрозы информацион-

ному доступу и угрозы безопасности такого до-

ступа, угрозы смысловой целостности информа-

ции, а также угрозы личности, общества и госу-

дарства, основу которых составляет злоупотреб-

ление информационными правами в их отношении 

со стороны третьих лиц, например, злоупотребле-

ние правом на свободу слова. 

Главной угрозой культурологической безопас-

ности государства в информационной сфере явля-

ется информационное насилие, которое осуществ-

ляется через психологическое и моральное давле-

ние. Наиболее агрессивной формой такого давле-

ния является культура отмены, которая использу-

ется в качестве информационного оружия разру-

шения публичных репутаций [1]. Другими угроза-

ми рассматриваемого аспекта являются развитие и 

популяризация механизмов травли, запугивания, 

высмеивания и устыжения в информационной 

сфере, распространение агрессивного дебилизма и 

аморализма, популяризация запрещенной в Рос-

сийской Федерации тюремной субкультуры 

(АУЕ). 

Угрозами исторической безопасности государ-

ства в информационной сфере являются риски 

расширения применения информационных техно-

логий с целью искажения мировой истории и пе-

ресмотра места России в ней. Другими угрозам 

здесь являются угрозы целенаправленного нега-

тивного информационного воздействия на нацио-

нальную память и историю России с целью ее де-

формации, угрозы реабилитация фашизма, а также 

угрозы «отмены» истории России и угрозы рас-

пространения исторических «фейков» о ней. 
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В целом механизмы рассмотренного аспекта 

направлены на борьбу с использованием социаль-

ного недовольства против безопасности Россий-

ской Федерации, подогреваемого распространени-

ем недостоверной информации политического, 

идеологического, мировоззренческого и т.д. со-

держания, а также информации, негативно влия-

ющей на психику людей. 

Механизмы правового регулирования социаль-

ной безопасности государства в информационной 

сфере являются правовыми средствами обеспече-

ния национальной безопасности в различных об-

ластях: военной, политической, экономической и 

других важных для государства сферах. Они га-

рантируют правопорядок и безопасность в инфор-

мационной сфере, но при условии, что при этом 

соответствующая отраслевая национальная без-

опасность обеспечена должным образом и не яв-

ляется источником для возникновения угроз ин-

формационной безопасности. 

Подведем итоги 

В условиях постиндустриального общества ин-

формационная функция государства реализуется 

через правовое регулирование информационной 

сферы. При этом государство упорядочивает, ста-

билизирует и стимулирует общественные отноше-

ния в ней, основываясь на правовом принципе до-

стоверности информации как ее важнейшем пра-

вовом качестве. 

Угрозы национальной безопасности в инфор-

мационной сфере создают опасность распростра-

нения недостоверной значимой информации с це-

лью разжигания социальной розни, создания 

напряжения в обществе, развязывания локальных 

военных конфликтов и полномасштабных войн. 

Негативное воздействие таких угроз определяется 

возможностью их использования военным про-

тивником для провокации в Российской Федера-

ции экономических кризисов (технологических, 

миграционных, финансовых) и попыток примене-

ния к ней «деструктивной технологии демонтажа 

политического режима» («цветной революции») 

[2, с. 5]. 

Отсутствие должной международно-правовой 

базы по регулированию глобальной информаци-

онной безопасности приводит государства к по-

ниманию необходимости самостоятельного обес-

печения своей правовой защиты от информацион-

ного оружия, используемого недружественными 

государствами в целях подрыва их государствен-

ного суверенитета и легитимности официально 

действующей власти. Однако усложнение совре-

менных систем обеспечения военной, экономиче-

ской и социальной безопасности государства, а 

также недостаточная юридическая позитивация 

состава их правового объекта в законодательстве 

делает такие системы крайне уязвимыми перед 

новыми угрозами в информационной сфере. 

В правовых исследованиях системы обеспече-

ния национальной безопасности в информацион-

ной сфере важно применять междисциплинарный 

научный подход, который включает в себя разра-

ботку и использование правовых механизмов 

научного подтверждения достоверности информа-

ции, имеющей значение в обеспечении отраслево-

го вида национальной безопасности. Такой подход 

основан на правовом анализе отраслевого объекта 

обеспечения информационной безопасности госу-

дарства и включает в себя обязательный контроль 

достоверности составляющих его данных, а также 

юридическую проверку их соответствия требова-

ниям о национальной безопасности. Представлен-

ный в настоящей работе подход обеспечивает 

комплексное правовое противодействие угрозам 

безопасности государства различных видов, типов 

и форм при помощи информационных средств и 

тем самым гарантирует надлежащее правовое 

обеспечение национальной безопасности Россий-

ской Федерации в информационной сфере. 
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Распространение информационно-компьютер-

ных технологий значительно повлияло на произ-

водственные отношения и структуру экономики. 

Формирование информационного сектора эконо-

мики в стране напрямую связано со становлением 

и развитием общества, в котором информация, 

уровень ее доступности и применения влияют на 

экономические и социокультурные условия жизни 

граждан. Неотъемлемой частью процесса форми-

рования информационного сектора экономики яв-

ляется продолжающееся развитие (в части увели-

чения скорости передачи информации и масштаба 

инфраструктуры) информационно-телекоммуника-

ционной (телематической) сети «Интернет», кото-

рая стала основой платформой взаимодействия 

для многих субъектов экономической деятельно-

сти. 

С развитием технологий и увеличением коли-

чества пользователей сети «Интернет» возникает 

все больше проблем связанных с защитой объек-

тов интеллектуальной собственности от неправо-

мерного распространения. 

Неправомерно объекты интеллектуальной соб-

ственности размещаются на страницах сайтов в 

сети «Интернет». Большинство из них легко обна-

ружить в результатах поисковой выдаче, исполь-

зовав корректно сформулированный запрос. 

Согласно сведениям компании, Group-IB «в 

2022 году число обнаруженных пиратских страниц 

с русскоязычным контентом составило 69 000». 

Это те страницы сайтов в сети «Интернет», содер-

жащие неправомерно распространяемые объекты 

авторских прав, которые удалось обнаружить. 

Значительное количество нарушений остается 

скрытым или распространяется в социальных се-

тях, которое в приведенной статистике не учиты-

валось. 

На основе анализа архитектуры всемирной сети 

«Интернет» и принципов работы сайта сформиро-

вана концептуально-логическая схема взаимодей-

ствия информационных посредников: владельца 

сайта в сети и провайдера хостинга (рис. 1). 

Высоконагруженные сайты в большинстве слу-

чаев размещаются на арендованных мощностях 

провайдера хостинга. При этом, стоит учитывать, 

что сайт может быть размещен и на собственных 

вычислительных ресурсах владельца сайта, без 

необходимости обращения к услугам по предо-

ставлению вычислительных мощностей. Размеще-

ние сайта на вычислительных мощностях провай-

дера хостинга является важным аспектом его со-

здания и функционирования. Одним из способов 

определить хостинг провайдера (то есть информа-

ционным посредником), на котором размещен 

сайт, является использование сервиса whois. 
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Рис. 1. Взаимодействие информационных деятелей 

при обеспечении функционирования сайта в сети «Интернет» 
 

Провайдеры хостинга, регистраторы доменных 

имен, и другие сервисы, которые предоставляют 

доступ пользователю к информации в сети – яв-

ляются основными информационными деятелями, 

которые обеспечивают функционирование сайтов 

в сети «Интернет». Определение термина «инфор-

мационный посредник» содержится в п. 1 статьи 

1253.1 ГК РФ [1]. Пункт 3 ст. 1253.1 ГК РФ опи-

сывает условия, при которых информационный 

посредник не будет нести ответственность за 

нарушения авторских и (или) смежных прав [1]. 

В первую очередь, необходимо определить, что 

такое сервис whois. Это технический протокол, 

который используется для получения данных об 

администраторах доменных имён, сетевых адресов 

и автономных систем. 

Существуют различные онлайн-сервисы, кото-

рые предоставляют информацию, полученную че-

рез протокол whois. Один из наиболее популярных 

сервисов whois – это сайт whois.com. Для опреде-

ления хостинг-провайдера через whois.com право-

обладателю необходимо следовать следующим 

шагам: 

 Открыть браузер и перейти на сайт 

whois.com. 

 Ввести в поле поиска доменное имя и (или) 

сетевой адрес сайта в сети «Интернет», провайде-

ра хостинга которого требуется определить. 

 Сервис «whois» выполнит поиск информа-

ции, связанной с введенным доменным именем. 

После выполнения поиска, на странице будут 

отображены результаты, которые включают ин-

формацию о доменном имени, контактных данных 

владельца, даты создания и истечения срока дей-

ствия домена и другую информацию [5]. 

Информационно-телекоммуникационная сеть 

состоит из миллионов компьютеров, серверов и 

других устройств, которые работают для передачи 

и хранения данных. Стек протоколов TCP/IP был 

задуман как возможность связывать все устрой-

ства между собой, потому что в основе его разра-

ботки лежала концепция «Интернета» как сети, в 

которой все узлы (компьютеры, серверы, маршру-

тизаторы и т.д.) могут свободно обмениваться 

данным без ограничений. DDoS-атаки (Distributed 

Denial of Service) – это одна из наиболее распро-

страненных угроз для интернет-пользователей и 

компаний. Они представляют собой атаки на сер-

веры, которые могут привести к нарушению рабо-

ты сайтов и приложений, а также к потере данных 

[6, 7]. 

Злоумышленник использует множество ком-

пьютеров (ботнет) для запросов к одному или не-

скольким серверам с целью перегрузить их, созда-

вая таким образом проблему доступа к ресурсу 

для легальных пользователей. 

Для защиты сайтов в сети могут быть исполь-

зованы различные технические решения, но суть 

большинства из них состоит в фильтрации объема 

трафика [6, 7]. 

Компании, предоставляющие защиту от DDoS-

атак, занимают особую роль в контексте обеспе-

чения технических условий для функционирова-

ния сайтов в сети «Интернет». 

Защита от DDoS-атак является важным аспек-

том для любого сайта в сети «Интернет». По мере 

роста числа DDoS-атак, множество компаний 

предлагают услуги по защите от таких атак. Одна-

ко, некоторые из них не только обеспечивают за-

щиту от атак, но и скрывают сетевой адрес сайта и 

хостинг-провайдера. Скрытие сетевого адреса сай-

та и провайдера хостинга – это одно из решений, 

которое помогает дополнительно обезопасить сайт 

в сети от потенциальных угроз и злоумышленни-

ков. 

Скрытие сетевого адреса и хостинг провайдера 

помогает дополнительным образом защитить веб-

сайт от возможных атак и злоумышленников. 
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Прокси-серверы являются посредниками между 

запросами пользователей и сайтом в сети «Интер-

нет». Вместо того, чтобы напрямую обращаться к 

сетевому адресу сайта, пользователь общается с 

прокси-сервером, который проксирует запросы и 

пересылает их на сайт. Таким образом, пользова-

тели не могут узнать сетевой адрес и хостинг-

провайдера сайта. 

Владельцы сайтов, которые целенаправленно 

неправомерно распространяют объекты авторских 

и (или) смежных прав, часто скрывают свой 

настоящий сетевой адрес с помощью различных 

методов и технологий. 

Однако, в некоторых случаях, компании, 

предоставляющие защиту от DDoS-атак, могут 

быть привлечены к ответственности за нарушение 

авторских и смежных прав, так как через whois 

будет отображаться информация о компании, 

предлагающей решение по защите от DDoS-атак. 

Одной из таких компаний является Cloudflare, Inc. 

В настоящий момент в картотеке дел Москов-

ского городского суда Cloudflare, Inc. является от-

ветчиком в 1400 дел по категории 167 – О защите 

авторских и (или) смежных прав в информацион-

но-телекоммуникационных сетях, в том числе в 

сети «Интернет» (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ) [3]. 

Так, в решении по делу №3-1888/2022 Москов-

ский городской суд на «основании данных откры-

тых сервисов Whois в сети «Интернет» и актов 

мониторинга Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и мас-

совых коммуникаций признает владельцем сетево-

го адреса сайта в сети «Интернет» или лицом, 

обеспечивающим размещение в сети «Интернет» 

сайта ответчика по делу компанию Cloudflare, Inc. 

(Клаудфлэйр, Инк) [3]. 

Однако в большинстве случаев при использо-

вании услуг таких компаний посетитель сайта об-

щается не напрямую с серверами хостинг-

провайдера, а с серверами компании, которая ока-

зывает сервис защиты от DDoS-атак, тем самым 

защищая сайт от прямых атак по сетевому адресу, 

но вычислительная мощность сайта, в большин-

стве случаев, обеспечивается хостинг-

провайдером, а не службой защиты от DDoS-атак. 

Информацию об информационных посредниках 

и о владельце сайта в сети «Интернет» получить 

необходимо для применения внесудебных мер по 

прекращению нарушения авторских и (или) смеж-

ных прав. 

Статья 15.7 Федерального закона от 27.07.2006 

N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» содержит 

описание организационно-правового алгоритма 

действий правообладателя по прекращению нару-

шения авторских и (или) смежных прав в части 

применения внесудебных мер. Правообладатель 

для защиты нарушенных прав вправе направить 

владельцу сайта в сети «Интернет» в письменной 

или электронной форме заявление о нарушении 

авторских и (или) смежных прав. 

Указанный в статье федеральный закон содер-

жит описание организационно-правового алго-

ритма действий правообладателя при применении 

внесудебных мер, однако он не учитывает то, что 

владелец сайта в сети «Интернет» и (или) админи-

стратор домена может использовать методы ано-

нимизации, чтобы усложнить для правообладателя 

использование алгоритма действий. 

При взаимодействии с сайтами в сети «Интер-

нет» правообладателю требуется определить кон-

такты владельца сайта для направления заявления. 

Сделать это не всегда представляется возможным, 

особенно учитывая то, что нарушения распростра-

няются в том числе на специализированных пи-

ратских сайтах в сети «Интернет», которые боль-

шое внимание удаляют анонимности своих вла-

дельцев. Однако чаще всего владельцы сайтов 

указывают контактную информацию на страницах 

самого сайта. 

Для получения информации о провайдере хо-

стинга правообладатель вправе запросить требуе-

мую информацию у компании, которая оказывают 

услуги по защите от DDoS-атак. 

Для запроса информации о провайдере хостин-

га, на вычислительных мощностях которого раз-

мешен сайт в сети «Интернет», у компании 

Cloudflare в связи с защитой авторских и (или) 

смежных прав правообладатель должен следовать 

следующим шагам: 

 Правообладатель обращается к сайту в се-

ти «Интернет» компании Cloudflare по сетевому 

адресу https://www.cloudflare.com/. 

 Для составления запроса правообладатель 

выбирает соответствующую категорию обраще-

ния, связанную с защитой авторских прав. 

 Правообладатель заполняет форму, предо-

ставив всю необходимую информацию о наруше-

нии, включая подробное описание неправомерно 

распространяемого объекта авторских и (или) 

смежных прав. 

 Отправляет запрос, следуя указаниям на 

веб-сайте Cloudflare. 

Сотрудники компании Cloudflare рассматрива-

ют запрос правообладателя, и в случае подтвер-

ждения нарушения авторских и (или) смежных 

прав, уведомляют провайдера хостинга о наруше-

нии и, если это подразумевается сутью обращения 

правообладателя, предоставляют сведения о про-

вайдере хостинга. 
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Рис. 2. Взаимодействие информационных деятелей при обеспечении  

функционирования сайта в сети «Интернет» (расширенная версия) 
 

Таким образом, когда правообладателю необ-

ходимо выполнить алгоритм действий по защите 

интеллектуальной собственности в сети «Интер-

нет» в части защиты авторских и смежных прав, 

получается ситуация, когда правообладатель пода-

ет исковое заявление не к владельцу сайта, и не к 

провайдеру хостинга, который выступает в каче-

стве информационного посредника, а к компании, 

предоставляющей защиту от DDoS-атак, чей сете-

вой адрес указывается в сервисах Whois в качестве 

сетевого адреса провайдера. Технически, такие 

компании не предоставляют вычислительные 

мощности владельцу для размещения сайта в сети 

«Интернет», но являются информационными по-

средниками в части предоставления доступа к ма-

териалу в сети. 
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Право человека на получение от государства 

определенных видов социального обеспечения 

гарантировано статьями 2, 7, 39, 41 Конституции  

Российской Федерации [1]. Для реализации данно-

го права в России созданы организационные, пра-

вовые и экономические условия, благодаря кото-

рым люди, оказавшиеся в трудной жизненной си-

туации получают помощь от государства для 

предотвращения негативных последствий, кото-

рые могут наступить от таких жизненных обстоя-

тельств. 

Целью статьи является исследование проблем 

реализации в России прав человека на социальную 

защиту в зависимости от конкретных мер соци-

альной поддержки. 

В настоящее время конституционное право на 

социальное обеспечение является комплексным и 

основополагающим для гражданина, так как га-

рантирует ему право на достойную жизнь, потому 

что в случаях утраты дохода или наступления при 

наступлении различных социальных он получает 

компенсацию от государства. Итак. право на соци-

альное обеспечение реализуется путем предостав-

ления одного из следующих видов социальной 

поддержки: пенсионное обеспечение; получение 

социальных страховых выплат в связи с рождени-

ем детей, производственной травмы или по слу-

чаю временной нетрудоспособности и др.; на со-

циальную помощь в виде социальных услуг 

(предоставляемые инвалидам) или в финансовой 

помощи из бюджета; медицинскую помощь и ле-

чение. Реализация данного права происходит на 

основании действия как федеральных нормативно-

правовых актов, так и правовых актов органов 

власти субъектов и местной администрации, по-

тому что область социального обеспечения нахо-

дится в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее субъектов. 

Гарантируя гражданам право на социальное 

обеспечение, государство предпринимает опреде-

ленные финансовые, правовые и организационные 

меры, предоставляя пенсии, страховые пособия, 

социальные и медицинские услуги, а также госу-

дарственную помощь в целях предотвращения 

страховых рисков. Предлагается более детально 

изучить проблемы предоставления всех вышеука-

занных мер социальной защиты наших граждан. 

Пенсии как вид социального обеспечения пред-

ставляют собой денежные выплаты, которые по-

лучают граждане, достигнув пенсионного возрас-

та, проработав долгое время, выполняя на профес-

сиональной основе функции государства, а также 

в случаях наступления инвалидности или потери 

кормильца. В соответствии с пенсионным законо-
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дательством пенсия может быть страховой, по 

государственному обеспечению или накопитель-

ной. Как известно, страховые пенсии формируют-

ся у граждан, которые имеют официальную рабо-

ту, т.е. работодатель, пока они трудились у него, 

уплачивал в Социальный фонд (до 1 января 2023 

года – Пенсионный фонд) России. Тем самым за-

работали необходимый страховой стаж, поэтому 

пенсии называется «страховой». Правовой осно-

вой предоставления такой пенсии является Феде-

ральные законы от 28.12.2013 г. №400 «О страхо-

вых пенсиях» [2] и от 15.12.2001 г. №167 «Об обя-

зательном пенсионном страховании» [3]. Первый 

закон определяет размеры, условия и порядок 

начисления и выплаты пенсий. Второй закон 

определяет правовое положение работодателя как 

страхователя, Социального фонда России как 

страховщика и граждан – работников как застра-

хованных лиц. Страхователь и страховщик – это 

основные субъекты обязательного социального 

страхования как формы социального обеспечения 

взаимосвязаны в своих правах и обязанностях. 

Социальный фонд, являясь внебюджетной госу-

дарственной организацией собрав страховые взно-

сы, обязан своевременно, правильно рассчитать и 

в полном объеме выплатить застрахованным ли-

цам заработанные ними пенсии. Страхователи, в 

свою очередь, обязаны ежемесячно выплачивать 

своим работникам заработную плату и пропорци-

онально им своевременно уплатить страховые 

взносы. Если же работодатель нарушает эту обя-

занность, то пострадавшими будут социальный 

фонд, который недополучил необходимых денеж-

ных средств и сам работник, у которого при 

наступлении пенсионного возраста не будет необ-

ходимого страхового стажа. Поэтому государству 

важно, чтобы каждый трудящий был официально 

трудоустроен, а бюджет Социального фонда 

наполнялся. 

Рассмотрев первый вид пенсий, сформирован-

ных за счет страховых взносов, предлагается разо-

браться с другими видами пенсий: накопительной 

и по государственному обеспечению. Накопитель-

ная пенсия – это вид пенсии, которая образована 

за счет дополнительных страховых взносов, упла-

ченных страхователем, но при условии, если 

гражданин в период 2014-2015 года написал заяв-

ление в Пенсионный фонд с просьбой сформиро-

вать у него специальный счет для накопительной 

пенсии. И пока он трудится, работодатель отчис-

ляет средства ему на эту пенсию, Стоит отметить, 

что для работодателя перечисление средств на 

накопительную пенсию не является дополнитель-

ным финансовым  бременем. В соответствии со 

статьей 22 Федерального закон №167 работода-

тель до 31 декабря 2022 года в ПФР уплачивал 

22% от сумм начисленного ежемесячного возна-

граждения, независимо есть ли у гражданина 

накопительный счет или нет. Только для граждан, 

имеющих накопительный счет эта сумма делилась 

на два платежа: 16% направлялось на финансиро-

вание страховой части пенсии, а 6% – на накопи-

тельную [3]. Государственное пенсионное обеспе-

чение означает получение пенсий не за счет стра-

ховых взносов, а за счет бюджетных ассигнований 

в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса 

РФ [4]. Однако, профильным законом такой пен-

сии является Федеральный закон от 15.12.2001 г. 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации» [5]. На полном 

государственном пенсионном обеспечении нахо-

дятся все государственные  служащие, судьи и ра-

ботники судебных органов, военнослужащие, лет-

чики испытатели и космонавты. 

Следующим видом реализации права на соци-

альное обеспечение является право граждан полу-

чать социальные пособия как в случае временной 

нетрудоспособности связанной с производствен-

ной травмой, так и не связанной с этим несчаст-

ным случаем, а также в случае рождения или усы-

новления ребенка до 3-х месяцев. 

В праве социального обеспечения эта возмож-

ность проявляется в предоставлении Фондом обя-

зательного пенсионного и социального страхова-

ния России единоразовых, ежемесячных или пе-

риодических выплат в случаях наступления одно-

го из вышеназванных страховых случаев. Процесс 

формирования во внебюджетном Социальном 

фонде финансовых средств для таких выплат 

предусмотрен основами социального страхования, 

как формы социального обеспечения. Благодаря 

страховым взносам работодателей (страхователей) 

у граждан появилась возможность возместить по-

терянный заработок в связи болезнью или уходом 

за новорожденным ребенком. Правовой базой обя-

зательного социального страхования выступают 

профильные федеральные законы и подзаконные 

акты, которые содержат процессуальные и мате-

риальные нормы, определяющие как правовой 

статус участников обязательного социального 

страхования, так и механизм аккумуляции страхо-

вых взносов в СФР с последующим их распреде-

лением в виде страхового обеспечения. 

Социальная государственная помощь, как вид 

социального  обеспечения, предоставляемая в со-

ответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

г. №178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи» малообеспеченным слоям населениям у 

которых прожиточный доход меньше жизненного 

уровня в регионе, может предоставляться в фор-

мах социальных услуг, в финансовом эквиваленте 

или на основе социального контракта. Анализируя 
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данные Росстата об уровнях дохода населения 

прихожим к негативному выводу о постоянном 

снижении этого показателя. Так, на современном 

этапе в связи со сложной внешнеполитической и 

социально-экономической обстановкой за чертой 

бедности осталось более 10,5% населения, что со-

ставило 15,3 миллионов жителей России. Это на 

0,7 млн. человек, или 0,5 процентного пункта ни-

же результата предыдущего года и рекордно ма-

лый показатель в истории Российской Федерации 

[6]. Если граница бедности в начале 2022 года 

фиксировалась на уровне 12 916 руб., то к концу 

года граждане с доходом 13 545 руб. были призна-

ны бедными. В последний раз близкие значения 

уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда 

к малоимущим относились 15,4 млн граждан, или 

10,7% населения и согласно национальным целям 

развития России, к 2030 году уровень бедности в 

стране может снизиться до 6,5% населения (сни-

жение в два раза по сравнению с 2017 годом) [6]. 

И государство может защитить своих граждан от 

такой негативной тенденции по средством предо-

ставления государственной cоциальной помощи, 

как способа реализации права на достаточный 

жизненный уровень в социальном обеспечении. 

Это действенная ренальная мера поддержки, 

предоставляемая многодетным семьям или одино-

ко-проживающим гражданам, чьи доходы состав-

ляют меньше установленного прожиточного ми-

нимума для конкретного региона. 

Государственная помощь в виде набора соци-

альных услуг дополнительно гарантируется Феде-

ральным законом от 28.12.2013 №442 «Об основах 

социального обслуживания ы Российской Федера-

ции» [7], Социальное обслуживание, предоставля-

емое специальными организациями в лице цен-

тров социального обслуживания или реабилитаци-

онных центров является следующим видом реали-

зации права на социальное обеспечение инвалидов 

и нетрудоспособных граждан которые в силу, 

определенных субъективных и объективных при-

чин не в состоянии обеспечить себя полноценным 

уходом. 

Предоставление медицинских услуг как формы 

реализации права на социальное обеспечение в 

случае болезни обеспечивается действием с само-

стоятельной системы Федерального фонда ОМС, 

его территориальных органах в каждом субъекте 

при посредничестве специализированных страхо-

вых медицинских организаций и медицинских ор-

ганизаций. При этом обязательным субъектом 

правоотношений по медицинскому страхованию 

являются работодатели как страхователи, уплачи-

вающие страховые взносы за своих работников и 

само государство в отношении детей и нетрудо-

способных граждан, которые в системе ОМС  от-

носятся к категории застрахованных лиц. Как из-

вестно в рамках ОМС гражданам выдается полис 

ОМС, который дает право на бесплатное получе-

ние медицинских услуг и лечения. Но граждане 

имеют право на добровольное медицинское стра-

хование по полису ДМС, для получения медицин-

ских услуг сверх установленной нормы путем за-

ключения договора со страховой медицинской ор-

ганизацией и проведением дополнительной опла-

ты по этому виду страхования. 

По мнению Блохина И.М. социальная политика 

занимает одно из ключевых мест политики любого 

государства и является важной частью государ-

ственного управления. И представляет собой дея-

тельность государственных органов по прогрес-

сивному развитию социальной сферы, улучшению 

качества, условий и уровня жизни граждан, а так-

же оказание им социальной поддержки, помощи и 

защиты [9]. Для исполнения указанной функции в 

России имеются все условия. На законодательном 

уровне эту сферу регулируют профильные законы, 

утверждающие процессуальный порядок получе-

ния разнообразных материальных и нематериаль-

ных благ. Налажены финансовые механизмы 

обеспечения необходимыми денежными ресурса-

ми для их предоставления. Существует эффектив-

ная система управления социальной сферой на фе-

деральном и региональном и местном уровнях. Но 

все же существуют ряд правовых, организацион-

ных и экономических проблем, связанных с реали-

зацией исследуемого нами права. Например, при 

получении страховых выплат в виде пенсий и со-

циальных пособий граждане сталкиваются с воло-

китой и формализмом. Казалось бы, в эпоху циф-

ровизации гражданин имеет право подать заявле-

ния в форме электронного документа на портале 

Социального фонда РФ или на сайте госуслуг. Од-

нако, далеко не каждый пенсионер владеет ком-

пьютерной грамотностью, хотя он бы скорее лич-

но посетил клиентскую службу СФР, но там элек-

тронная очередь. Для решения данной проблемы 

следовало бы в комплексных центрах социального 

обслуживания пожилых лиц открыть специальные 

курсы по обучению компьютерной грамотности 

старшего поколения, а привлекать е такой работе 

можно было бы безработных граждан в рамках 

выполнения социально-необходимых обществен-

ных работ. Таким образом, одновременно можно 

решить две задачи – занятость безработных вре-

менными общественными работами и повышение 

компьютерной грамотности населения. 

Второй проблемой является несовершенство 

законодательства. Например, чтобы реализовать 

право на пенсионное обеспечение гражданин мо-

жет самостоятельно предъявлять необходимые 

документы о страховом стаже  (если он трудился в 
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период распада СССР и такие сведения в его ин-

дивидуальном лицевом счете отсутствуют), и он 

предъявляет трудовую книжку, которая оформле-

на в соответствии с требованиями. Однако, в обя-

занности специалистов Социального фонда входит 

направление аналогичных запросов в те инстан-

ции, где трудился будущий пенсионер. И на 

предоставление таких документов требуется до-

полнительное время, и то это при условии что 

данная организация еще не ликвидирована. Пото-

му что в таком случае будущему пенсионер при-

дется в суде доказывать свое право на пенсию. На 

рассмотренных примерах можно сделать вывод о 

необходимости усовершенствования социально-

обеспечительного законодательства путем упро-

щения процессуальных процедур подтверждения 

страхового стажа. 

Подводя итог исследования приходится кон-

статировать о существовании нескольких групп 

проблем в реализации права на социальное обес-

печение.  Первая группа проблем имеет экономи-

ческий характер, т.е. под действием объективных 

обстоятельств социально-экономического разви-

тия России на современном этапе наблюдается 

дефицит бюджетных средств, и это отражается на 

низких размерах размер пособий и минимальных 

пенсий. И только с увеличением внутреннего ва-

лового продукта и развитием экономических от-

ношений он может увеличиться. Вторая группа 

проблем вызвана несовершенством законодатель-

ства, регулирующий порядок предоставления 

практически всех мер социальной поддержки. 
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Аннотация: в настоящем исследовании дается оценка отдельным элементам административно-

правового статуса участников производства по делу об административном правонарушении. Автором под-
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Ключевые слова: безопасность, обязанность, ответственность, административное положение, права, 

правонарушение 

 

Для цитирования: Недова Н.С. Пределы осуществления полномочий должностными лицами, как фак-

тор влияния на реализацию прав участников производства по делу об административном правонарушении 

// Современный ученый. 2023. № 5. С. 338 – 342. 

 

Поступила в редакцию: 6 июля 2023 г.; Принята в доработанном виде: 1 августа 2023 г.; Одобрена для 

публикации: 21 августа 2023 г. 

 

Традиционным в юридической доктрине счита-

ется то, что характер и вектор развития отноше-

ний, в особенности, если речь идет о применении 

мер государственного принуждения, может опи-

раться на целый ряд принципов, при этом, роль и 

влияние указанных принципов очень часто зави-

сит от того, насколько законодатель верно опреде-

ляет конъюнктуру их применения в контексте со-

блюдения основных прав и свобод человека и 

гражданина [1]. С учетом данного, вполне логич-

но, что вопросам применения таких мер, в совре-

менной науке уделяется достаточно большое вни-

мание. В особенности, это относится к тем момен-

там, когда действия лица, совершившего админи-

стративное правонарушение, могут быть расцене-

ны неверно, то есть, без учета тех самых принци-

пов. 

В свою очередь, нельзя не отметить, что имен-

но административно-юрисдикционный аспект со-

ставляет основу производства по делам об адми-

нистративном правонарушении. В частности, ад-

министративное регулирование вопросов, к при-

меру, в сфере действия Правил дорожного движе-

ния РФ (далее по тексту – ПДД РФ), не может от-

ражаться только в правоустановлении этих прин-

ципов, поскольку такое установление не влечет за 

собой автоматического исполнения нормативно-

правовых предписаний со стороны участников 

данного движения. Даже, если будут созданы все-

возможные (экономические, политические, соци-

альные и организационные) условия, законода-

тельный контроль должен обеспечиваться путем 

создания мощного и продуманного правового ме-

ханизма (алгоритма), который, в свою очередь, 

обязан функционально учитывать социально-

правовое положение участников производства. 

Так, если затрагивать некоторые особенности по-

ведения участников административного процесса, 

то можно выявить некоторую разнотипность. К 

числу таких типов можно отнести, как вполне 

обоснованное правопослушное поведение, так и 

явный отход от него, при условии, что характер 

такого поведения, а также последствия могут быть 

разнообразными. 

В указанной связи учеными выделяются три 

основных типа поведения субъекта правоотноше-

ний: безоговорочное соблюдение норм права, без-

различие к их действию и нежелание (непринятие) 

их соблюдения в любой из ситуаций. Последнее 

традиционно относится к нигилизму [7, с. 178-

185]. 

Вполне логично, что затронутая типология 

неизбежно применима к отношениям, связанным с 

соблюдением норм административного права. К 

примеру, учеными-административистами посто-

янно анализируется фактор влияния государствен-

ных или должностных полномочий на объектив-

ность административного процесса, причем значи-

тельное внимание уделяется именно процессуаль-

ному положению участника административных 

правоотношений, как средства противовеса в их 

реализации [8, с. 41-47]. Здесь стоит сказать, что 

правовое положение (правовой статус) – это фор-

ма, посредством которой субъект права отстаивает 
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собственные интересы, утвержденная положения-

ми Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

[1]. Поэтому, чтобы правильно применять дей-

ствующие нормы, необходимо понимать особен-

ности контекста затронутого вопроса. Эти особен-

ности, которые не имеют доктринального пред-

ставления, обычно связаны с правильным исполь-

зованием административного влияния, при усло-

вии, что это влияние не оказывает негативного 

влияния на правовое положение участника. 

Изучив ряд научных позиций, которыми соци-

ально-правовое положение участников админи-

стративных правоотношений выделяется в каче-

стве основного фактора их построения в принци-

пе, представляется возможным прийти к выводу о 

том, что законодательная классификация участни-

ков производства по делам об административных 

правонарушениях отсутствует. В то же время, ис-

ходя из требований КоАП РФ, можно их условно 

разделить на две основные группы: заинтересо-

ванные в исходе дела и те, кто не имеют ярко вы-

раженного интереса к процессу. 

В первой группе участников правового кон-

фликта можно выделить две категории: "потер-

певший" (в отношении кого были нарушены нор-

мы административного права) и нарушитель (в 

отношении которого ведется административное 

производство). Нарушитель является обязатель-

ным участником при возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении, так как невоз-

можно возбудить дело против неустановленного 

лица. Одной из особенностей административно-

правового статуса нарушителя является необхо-

димость соответствия его дееспособности и де-

ликтоспособности требованиям законодательства. 

Например, статья 24.5 КоАП РФ устанавливает, 

что административное преследование или его пре-

кращение невозможно, если не установлена де-

ликтоспособность лица. Важно понимать, что ад-

министративная деликтоспособность распростра-

няется не только на физические, но и на юридиче-

ские лица. Законодательное представление об ад-

министративной правосубъектности включает 

специальные категории, такие как военнослужа-

щие, должностные лица, представители предпри-

нимательской среды и другие. Необходимо четко 

понимать, что составляет основу правового стату-

са участника. Заинтересованное лицо имеет адми-

нистративную дееспособность, основу которой 

составляют права и обязанности (правомочия) 

субъекта. Некоторые правонарушения могут пере-

ходить в уголовно наказуемые. Важно осознавать 

сущность правового положения участников и со-

здавать модели защиты. В административной ри-

торике еще не определено достаточно полное 

обеспечение прав участников дорожного движе-

ния. Некоторые принципы административного 

производства несбалансированы, что приводит к 

отсутствию полного административно-

конституционного взаимодействия. Презумпция 

невиновности ограничена в случае нарушения 

правил дорожного движения при видеофиксации, 

где собственник должен доказывать, что транс-

портное средство находилось не в его пользова-

нии. Обеспечение прав участников несовершенно 

и требует предоставления доказательственной ин-

формации. 

Между тем, стоит обратить внимание на то, что 

полный спектр прав и обязанностей, в соответ-

ствии со ст. 25.1 КоАП РФ, может находить себя в 

том, что у субъекта есть право на ознакомление с 

материалами административного производства, 

причем до того, как решение по материалу будет 

вынесено и вступит в силу, а также пользоваться 

юридической помощью защитника. В том случае, 

когда речь идет об упрощенном порядке админи-

стративного судопроизводства, где вынесение по-

становления по делу производится на месте выяв-

ленного правонарушения, а фиксация нарушения 

производится приборами, работающими в автома-

тическом режиме), воспользоваться полным спек-

тром прав представляется для субъекта достаточно 

затруднительным. Исследователями неоднократно 

подчеркивалось, что притязание на юридическую 

помощь, как правовая гарантия, определяющая 

границы правомочий субъекта, возможно только 

на стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении [5]. При этом, такая возможность 

вытекает из обязанности, предусмотренной ч. 3 ст. 

15 Федерального закона «О полиции» [2], соглас-

но которой сотрудник полиции обязан разъяснить 

лицу, привлекаемому к административной ответ-

ственности, что у него имеется такое право. При 

этом, предоставление такой помощи не носит обя-

зательный характер со стороны правоохранитель-

ных органов. Нет в действующем КоАП РФ и тре-

бований, которыми бы производство по отдель-

ным административным правонарушениям или 

административным наказаниям должно произво-

диться с обязательным участием юриста-

представителя, предусматривающие оказание 

юридической помощи, не изобилуют необходи-

мыми правовыми или материальными гарантиями. 

В конечном итоге, это приводит к тому, что аспект 

оказания такой помощи не имеет четких парамет-

ров. Нет в законодательстве и указаний на то, с 

какого именно момента нарушитель ПДД вправе 

прибегать к такой помощи (с момента фиксации 

нарушения, уведомления о таком нарушении, от-

странения от управления транспортного средства, 

и др.). В контексте чего возникает вполне обосно-
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ванный вопрос: обязан ли сотрудник дожидаться 

участия защитника в тех случаях, когда должност-

ное лицо ограничено во времени, а субъект наста-

ивает на этом? 

Логика исследований здесь разделяется. Одни 

считают, что участие должно быть обязательным 

независимо от статуса и характера нарушений, 

другие полагают, что необходимость такого уча-

стия не должна распространяться на все случаи 

выявления административных деликтов. В новом 

проекте КоАП РФ предлагается обязательное уча-

стие защитника только в случае возможного ад-

министративного ареста. В настоящее время право 

на такую помощь не ограничивается нормами Ко-

АП РФ, однако встречаются случаи, когда отказ в 

ее предоставлении обжалуется. Эти случаи редки 

из-за неумения граждан правильно использовать 

свой правовой потенциал. Сотрудники полиции 

также не сразу предупреждают «нарушителей» о 

существующем праве. Пока не было случаев об-

жалования решений, принятых по фиксации 

нарушений в сфере ПДД, из-за отсутствия разъяс-

нений со стороны полиции о праве на переводчи-

ка, например. В административном протоколе есть 

графа, где указывается, нужна ли помощь пере-

водчика, но потом будет сложно доказать, что 

иностранец, не знающий русского языка, действи-

тельно понимал свое правовое положение. 

Готовность лица к самооценке положения в ад-

министративных правоотношениях - один из фак-

торов его участия. Получение объяснений в адми-

нистративном праве является методом сбора дока-

зательств, но не обязательным. Полицейский не 

имеет права принуждать к объяснениям, но на 

практике это часто происходит. Составление схем 

ДТП иногда исключает участника из процесса, 

ссылаясь на предвзятость. Для человека это огра-

ничивает право оценить последствия и фиксацию 

своих действий, особенно если виновник – несо-

вершеннолетнее лицо. Как отмечает исследователь 

К.С. Емельяненко, получить информацию о нару-

шении со стороны подростка, который переходит 

проезжую часть в неположенном месте, очень 

сложно. Однако, это не оправдание для несоблю-

дения тех норм, которые требуют участия закон-

ных представителей несовершеннолетнего в ад-

министративной процедуре, даже если на момент 

нарушения они находятся на большом расстоянии 

[4]. 

С учетом вышесказанного, можно выделить 

следующие аспекты. В административном праве 

под правовым положением в общей форме пони-

мается набор прав и обязанностей, которые опре-

деляют процессуальные возможности его субъек-

та. Качество и классификация этих возможностей 

происходят из конституционных положений, где 

общие принципы и права человека и гражданина 

связаны с их специфической деятельностью. Это 

сочетание создает возможность влиять на текущие 

процессы через формализованные полномочия. 

Тем не менее, нельзя не учитывать, что особенно-

стью правового положения участников производ-

ства по делам об административных правонару-

шениях является возможность применения прин-

ципа презумпции виновности к таким лицам. В 

такой ситуации, ответственность за доказатель-

ство своей невиновности ложится на само лицо. 

Учитывая, что это касается не только дееспособ-

ных, но и ограниченных в своих возможностях 

граждан, стоит внести ряд изменений, чтобы уси-

лить правовое положение таких участников. Кон-

кретно, было бы правильным, при принятии реше-

ния об административном воздействии, получить 

объяснения от тех лиц, чьи объяснения могут точ-

нее определить факт и характер правонарушения. 

Также следует рассмотреть вопрос о принятии 

правил, которые определяют степень ответствен-

ности должностных лиц, которые игнорируют 

требования законодательства относительно разъ-

яснения прав участникам правоотношений. 
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Из опыта деятельности политической полиции по борьбе с государственными  

преступлениями в Российской империи в конце XIX – начале XX в. 

 

Аннотация: различные виды государственных преступлений, закрепленных в законодательстве Россий-

ской империи, представляли угрозу безопасности государству. На пресечение государственных преступле-

ний была направлена деятельность политической полиции в лице Отдельного корпуса жандармов и его 

структурных подразделений – губернских жандармских управлений, жандармских полицейских управле-

ний и охранных отделений деятельность которых регламентировалась рядом законодательных и ведом-

ственных нормативных правовых актов. Обращено внимание на преступления, направленные против Им-

ператора и членов Императорской семьи и меры по их предотвращению чинами жандармских управлений. 

Анализируется деятельность Департамента полиции по пресечению государственных преступлений в Рос-

сийской империи. В статье приводится ряд циркулярных предписаний, адресованных охранным отделени-

ям, губернским жандармским управлениям и жандармским железнодорожным управлениям с грифами 

«секретно» и «совершенно секретно» в которых в той или иной степени затронуты организационные во-

просы по надзору за революционными организациями и партиями. В статье уделено внимание гласному и 

негласному полицейским надзорам, особенностям оформления служебной документации, регистрации 

поднадзорных лиц. В научный оборот впервые вводятся ряд архивных документов Государственного Ар-

хива Российской Федерации и Центрального исторического архива г. Москвы, которые наглядно характе-

ризуют деятельность структурных подразделений Отдельного корпуса жандармов в конце XIX – начале XX 

в. по борьбе с государственными преступлениями , а также ряд документов ведомственного характера, ка-

сающиеся вопросам взаимодействия. Сделан вывод о том, что  активизация террористической деятельности 

обусловили разработку ряда  нормативных правовых актов, расширяющих компетенции жандармских чи-

нов  и упрощающих  решения вопросов их взаимодействия. 
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Среди ряда преступлений против государства в 

конце XIX – начале XX в. особое место в россий-

ском законодательстве занимали преступления, 

направленные против существования государства 

и его неприкосновенности – Российской империи, 

Императора и членов его семьи. 

Если обратиться к справочной литературе, то в 

энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.Е. 

Ефрона под термином «государственное преступ-

ление» понимается «совокупность преступных 

деяний, которая направлена против государства 

как политического целого» [1]. На протяжении 

XIX – начала XX в. все государственные преступ-

ления подвергались систематизации в российском 

законодательстве – в Своде законов уголовных, в 

Положении о государственных преступлениях (в 

редакции 1843 г.), в Своде Военных Постановле-

ний (1839 г.), в Уложении о наказаниях уголовных 

и исполнительных (1845 г.), в Уголовном уложе-

нии 1904 г. На основании принятого 14 августа 

1881 г. «Положения о мерах к охранению государ-

ственного порядка и общественного спокойствия» 

были закреплены полномочия губернаторов, гене-

рал-губернаторов, градоначальников и им были 

даны полномочия арестовывать на срок до трех 

месяцев, выслать за пределы вверенной губернии, 

а также право закрытия торговых и промышлен-

ных предприятий. При этом под особый надзор 

была взята деятельность издательств. Что касается 

чинов политической полиции, то они обладали 

правом в любое время дня и ночи производить 

обыски в помещениях в отношении лиц, которые 

внушают подозрение в совершении государствен-

ных преступлений. 

Конец XIX, а в особенности начало XX столе-

тия можно охарактеризовать как время формиро-

вания различного рода революционных партий и 

союзов, деятельность которых нашла свое выра-

жение в развитии революционного движения в 

1905 г. -1907 гг., когда в различных губерниях 
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Российской империи революционеры проявили 

большую изобретательность, стараясь находить 

наиболее уязвимые стороны правительственной 

организации для нанесения, как они полагали, 

смертельных ударов законной власти. Особое раз-

витие, например, это нащло в Привислинском 

крае. 

Столь резонансные события произошли в связи 

с отсутствием своевременно принятых мер. Акту-

альным на повестку дня в связи с этим встал во-

прос о поднятии дела политического сыска, на ко-

торое возлагалась особая миссия – пресечь от-

дельные революционные выступления, революци-

онный терроризм в масштабах всей Империи. 

Итогом этого последовало реформирование в по-

становке дела органов политического сыска. Это 

выражалось в том, что все чины политической по-

лиции в лице Отдельного корпуса жандармов при-

влекались к обеспечению государственной без-

опасности. К государственным преступлениям, 

направленных против Особый Императора и чле-

нов его семьи, относились: крушение император-

ских и литерных поездов, возможные террористи-

ческие акты на железных дорогах, вокзалах. 

Жандармская железнодорожная полиция долж-

ны были осуществлять наблюдение за всеми же-

лезнодорожными служащими, пресекать все воз-

можные террористические акты, направленные на 

подрыв императорских поездов при их следова-

нии, своевременно обмениваться оперативной ин-

формацией с другими розыскными органами и 

взаимодействовать в отношении охраны Импера-

тора и членов его семьи с Дворцовым комендан-

том и Дворцовой полицией [2]. 

Отвечая за данное специальное направление 

деятельности железнодорожная жандармерия вы-

полняла все циркулярные предписания Департа-

мента полиции Министерства внутренних дел. В 

качестве примера приведем извлечение из цирку-

ляра Департамента полиции, в связи с усилением 

боевой деятельности Партии социалистов-

революционеров от 27 мая 1912 г. где отмечено, 

что «по имеющимся в Департаменте полиции све-

дениям, невзирая на народившееся в партии соци-

алистов-революционеров новое противо-

террористическое течение, целый ряд проживаю-

щих за границей убежденных приверженцев тер-

рора, в видах спасения разлагающейся партии оза-

бочен осуществлением террористических актов, 

до цареубийства включительно, причем поступа-

ющие из различных источников сведения непре-

станно указывают на разработку отдельными 

группами способа осуществления таковых актов 

на необходимость использования в сих видах Вы-

сочайших путешествий вообще, а главным обра-

зом путешествий, связанных с предстоящими 

юбилеями Отечественной войны и 300-летия  Цар-

ствующего Дома». «Наибольшую опасность для 

государства представляла диверсионно-

террористическая деятельность революционеров и 

населения на объектах транспорта, которая выра-

жалась в различных формах. Прежде всего, со-

вершались нападения на чинов жандармской же-

лезнодорожной полиции и на войсковые формиро-

вания, находившиеся объектах транспорта» [11]. 

Департамент полиции регулярно получал све-

дения получал сведения о том, что заграничные 

анархисты и революционеры сумели сорганизо-

ваться, «и группа, в частности около 17 человек 

предполагает приехать в Россию с целью совер-

шения новых террористических актов. Для опо-

знания этих лиц, в случае их приезда в Москву 

Начальникам Московского охранного отделения 

выработаны руководящие указания регистрацион-

ному бюро, которое по требованию Шефа жан-

дармов будет организовано в Москве…» [3]. 

Среди ряда преступлений в конце XIX – начале 

XX в. важное место занимали преступления, 

направленные против самого существования госу-

дарства – Российской империи, Императора, чле-

нов его семьи, посягательство на форму правле-

ния, посягательство на целостность Российской 

империи в нераздельно включенными в нее частя-

ми: Царством Польским, Великим княжеством 

Финляндским. Статья 241 Свода законов Уголов-

ных ч. 1. Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных гласила, что «всякое злоумышление 

и преступные действия против Государя Импера-

тора и всякий умысел свергнуть Его с Престола, 

лишить свободы и Власти Верховной или же огра-

ничить право оной, или учинить насилие, подвер-

гают виновных в том: лишения всех прав состоя-

ние и смертной казни» [7]. Отметим, что государ-

ственные преступления в узком смысле понима-

ния этого термина отличались не только от пося-

гательств на деятельность царской администрации 

в различных сферах деятельности, но и от посяга-

тельств в целом на порядок управления[4]. По-

дробная классификация государственных пре-

ступлений представлена в Уголовном уложении 

1903 г. [10]. К государственным преступлениям 

также относились: бунт, мятеж, измена, оскорбле-

ние Величества. Например, бунтом против вер-

ховной власти рассматривалось подстрекательство 

рабочих и служащих к участию в политической 

забастовке и устройству вооруженных митингов. 

Данный вид преступления имел самостоятельную 

квалификацию. «Бунт» в Уголовном уложении 

«включает также посягательства против жизни, 

здоровья, свободы неприкосновенности Государя, 

Государыни и наследника престола и против субъ-

ективных публичных прав Государя, отмечал 
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Урысон в своей статье «О бунте против власти 

управления, опубликованной в газете «Право» в № 

9 от 2 марта 1907 г. 

Если обратиться к статистическим сведениям 

осужденных за государственные преступления, то 

они были приведены Е.Н. Тарновским из журнала 

«Министерства юстиции за 1905-1912 гг.  В част-

ности, он отмечает, что «относительно наиболее 

многочисленной в 1908-1912 гг. группа, которые 

были осуждены за маловажное преступление – 

заочное оскорбление и угрозы Императору или 

членам императорского Дома, притом учиненные 

по неразумию, невежеству или в состоянии опья-

нения (ч. 3. Ст. 103, ст. 106 и ч. 2. Ст. 107 Уголов-

ного уложения [8]. Что касается места и времени 

совершения государственных преступлений, то в 

статистических сведениях Министерства юстиции 

отмечалось, что преступления политические пре-

имущественно совершались в городах, сравни-

тельно мало еще доступные в сельской местности. 

«Из 25 454 осужденных за государственные пре-

ступления (не считая лиц, о которых соответству-

ющих сведений не имелось) за период с 1905-1912 

гг. совершенные преступления в Москве и в Пет-

рограде – 1957, в других городах – 9032, в уездах – 

14 465, или в процентном соотношении: в столи-

цах – 7.7%, в других городах – 35,6%, в уездах – 

56,7%» [9]. 

В Центральном Государственном архиве г. 

Москвы (ЦИАМ)имеется ряд архивных дел, в ко-

торых нашли отражение вопросы государственной 

и общественной безопасности в г. Москве: копии 

циркуляров директора Департамента полиции, до-

кументы московского градоначальника, протоко-

лы, допросы лиц, подозреваемых в участии в по-

литической организации и находящихся под глас-

ным и негласным надзором политической полиции 

[12]. В отношении лиц, состоявших под неглас-

ным надзором полиции, в охранное отделение 

направлялся заполненный бланк – секретный 

наряд, в котором указывалось: фамилия, имя, от-

чество, звание, а далее делалась пометка о необхо-

димости продолжать осуществлять наблюдение 

или о его прекращении [13]. 

В образованные в связи с увеличением револю-

ционного движения не только в Петербурге, в 

Москве, но и в других губернских городах охран-

ных (розыскных) отделениях работа была направ-

лена на сбор информации, которая обобщалась 

созданными агентурными отделами.[5]. Основную 

тяжесть на себя принимали в борьбе с революци-

онным терроризмом охранные отделения, исполь-

зуя основы агентурной работы, методы агентурно-

го наблюдения основные принципы которой были 

сформулированы в «Инструкции по организации и 

ведению внутреннего (агентурного) наблюдения» 

1907 г. 

Существующий порядок доставления в Депар-

тамент полиции отчетности и сведений по воз-

буждению и производству дознаний по государ-

ственным преступлениям, как отмечалось в самом 

Департаменте недостаточно обеспечивал своевре-

менное получение, а также полноту необходимых 

сведений. Так, Департамент полиции просил 

начальников управлений предоставлять отчет-

ность по формам «А», «Б», «В» и «Г». По форме 

литеры «А» – сведения «О возбуждении дозна-

ния», по форме литеры «Б» – «Сведения о лично-

сти», по форме литеры «В» – «Меры пресечения», 

по форме литеры «Г» – «Поименный список обви-

няемых». Данные формы заполнялись и передава-

лись в Департамент полиции после производства 

дознания непосредственно офицерами Корпуса 

жандармов. 

Губернские жандармские управления также 

осуществляли надзор за лицами, подозреваемыми 

в совершении государственных преступлений. В 

частности, в фондах Государственного Архива 

Российской Федерации сконцентрированы дела по 

наблюдению за лицами, состоявшими под неглас-

ным надзором и негласным наблюдением поли-

ции, розыскные циркуляры Департамента поли-

ции, дела по наблюдению за деятельностью рево-

люционных организаций, партий, союзов, цирку-

ляры губернских жандармских управлений о про-

верке лиц, допускавшихся в императорские двор-

цы и Дворцовые здания и ряд других документов. 

Таким образом, Уголовное уложение было по-

следним законодательным атом правовые нормы 

которого закрепляли виды государственных пре-

ступлений. В начале XX столетия в ряде правовых 

актов было уделено внимание и борьбе с антиго-

сударственными терроризмом, шпионажем, госу-

дарственной измене. Так, в 1912 г. был принят за-

конодательный акт «О государственной измене 

путем шпионства в мирное время» [6]. Государ-

ственные преступлении в Российской империи 

представляли собой особый вид преступлений, что 

требовало со стороны политической полиции осо-

бо пристального внимания, проведения ряда спе-

циальных мероприятий – гласного и негласного 

надзора, использование агентурного аппарата, а 

также знания необходимых законодательных ак-

тов и других правовых актов, включая ведом-

ственные правовые акты. 
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Особенности предоставления информации о деятельности органов публичной власти  

посредством социальных сетей: реализация федерального закона о госпабликах 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию процесса внедрения социальных сетей в работу органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, а также подведомственных учреждений субъектов Рос-

сийской Федерации. Автором произведен ретроспективный анализ использования социальных медиа насе-

лением регионов, изучены результаты социологического исследования мнения об отношении граждан к 

ведению представителями власти социальных сетей, а также представлен опыт реализации Федерального 

закона № 270-ФЗ от 14 июля 2022 года. В статье обозначены промежуточные результаты выполнения тре-

бований законодательства о госпабликах, а также соответствующие поправки в нормативно-правовых актах 

субъектов Российской Федерации. Изучена роль Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) в обеспечении верификации официальных страниц органов публичной власти в социальных сетях. 

Автором исследован процесс получения сообществом социальной сети отметки, подтверждающей факт 

создания государственными органами или организациями официальной страницы во «ВКонтакте» посред-

ством портала Госуслуги. Представлен опыт повышения уровня теоретических знаний и практических 

навыков администраторов госпабликов госорганизаций в регионах. В статье рассмотрена практика инфор-

мирования населения регионов о функционировании официальных страниц органов власти и организаций 

посредством QR-кодов. Кроме того, автором представлены проблемные вопросы реализации Федерального 

закона о госпабликах, а также возможные пути их решения. 
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Современную систему взаимодействия власти и 

населения невозможно представить вне контекста 

цифровизации. Развитие информационно-

телекоммуникационных технологий внесло кор-

рективы практически во все сферы жизнедеятель-

ности общества. В последние годы особую значи-

мость приобрела коммуникация посредством со-

циальных сетей. Динамика роста пользователей 

социальных медиа показывает не только заинтере-

сованность граждан в общении, обмене информа-

цией и новостями, рекламе и маркетинге, но и в 

цифровом взаимодействии с органами власти на 

территориях. 

Рассматривая использование социальных сетей 

в ретроспективе, можно зафиксировать следую-

щие тренды последних лет. Исследователи отме-

чают, что повышение заинтересованности к ин-

тернет-коммуникациям пришлось на период пан-

демии короновирусной инфекции – 2020 год. 

Многие пользователи перешли на удаленный 

формат работы и в большей степени начали ис-

пользовать онлайн-формат. Отмечается, что 2021 

год стал паузой в социально-сетевом пространстве 

– продолжением пандемии, а 2022 – годом резкого 

роста контента в качестве реакции публичных ин-

тернет-площадок на общественно-политические 

события. В марте 2023 года число активных авто-

ров в социальных медиа в России составило 63 

млн. Пользователи написали 1,44 млрд. публич-

ных сообщений – постов, репостов и комментари-

ев [1]. 

Повышение заинтересованности граждан в со-

циальных сетях зафиксировано и в сфере госком-

муникаций. Мониторинг информационного поля 

регионов России показывает, что взаимодействие 

власти и общества в цифровом пространстве стало 

социально значимым запросом. В апреле 2023 года 

АНО «Диалог Регионы» проводился онлайн-опрос 

среди 1200 респондентов, поделившихся мнением 

об отношении к ведению главами регионов стра-

ниц в социальных сетях. Выяснилось, что 64% ре-

спондентов одобряют ведение губернаторами сво-

их личных страниц в интернете и мессенджерах, 

55% опрошенных отмечают их каналы и паблики 

полезными. Также 61% респондентов одобряет 

ведение аккаунтов в соцсетях главами населенных 

пунктов. По данным «Диалога», личные страницы 
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в соцсетях ведут 86 из 89 российских губернато-

ров [2]. 

Активное применение социальных сетей рас-

пространено не только в работе глав регионов, но 

и в работе органов власти различных уровней. 

Точкой роста развития госкоммуникаций стало 

принятие Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» 

и статью 10 Федерального закона «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» от 14 июля 2022 года № 

270-ФЗ. Параллельно принятию обозначенного 

Федерльного закона в силу вступило распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 2 

сентября 2022 года №2523-р, положения которого 

определили в качестве информационных систем, 

используемых государственными органами, а так-

же органами местного самоуправления для созда-

ния официальных страниц в социальных сетях, 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

При подведении промежуточных результатов 

реализации положений Федерального закона о 

госпабликах Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации, АНО «Диалог Регионы» и компанией VK 

было установлено, что к моменту вступления нор-

мативного акта в силу в России зарегистрировано 

более 130 тыс. госпабликов различных ведомств.  

Передовиками в этом отношении стали Пермский 

край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кур-

ская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Ка-

лужская, Белгородская и Тюменская области и 

Ханты-Мансийский автономный округ [3]. 

Следует отметить, что принятие 270-ФЗ по-

влекло за собой появление ряда новых норматив-

ных актов, а также внесение соответствующих по-

правок в нормативно-правовые документы регио-

нов. В августе 2022 года Губернатором Кемеров-

ской области принято распоряжение о мерах по 

реализации Федерального закона от 14 июля 2022 

года №270-ФЗ, в котором регламентируется необ-

ходимость приведения в соответствие с принятым 

Федеральным законом нормативных актов Кеме-

ровской области. Кроме того, распоряжение 

направлено на организацию работы органов вла-

сти и подведомственных учреждений региона в 

сфере работы с госпабликами в социальных сетях. 

Немаловажной является и роль Единой систе-

мы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 

обеспечении верификации официальных страниц 

органов публичной власти в социальных сетях. 

Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31 декабря 2022 г. № 2560 утвержден по-

рядок размещения государственными органами, 

органами местного самоуправления и подведом-

ственными организациями (далее – органы и орга-

низации) информации на своих официальных 

страницах, получения органами и организациями 

доступа к информации, размещаемой на офици-

альных страницах, и осуществления взаимодей-

ствия органов и организаций с пользователями 

информацией на официальных страницах с ис-

пользованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг и исполнения государственных и муни-

ципальных функций в электронной форме, преду-

смотренной Федеральным законом «Об организа-

ции предоставления государственных и муници-

пальных услуг» [4]. 

Обязательным условием функционирования 

госпабликов стало получение сообществом соци-

альной сети отметки, подтверждающей факт со-

здания государственными органами или организа-

циями официальной страницы во «ВКонтакте» 

посредством портала Госуслуги. Статус «госорга-

низация», отражающийся в шапке сообщества 

государственного органа, позволяет гражданам 

отличить официальные сообщества от неофици-

альных, а также помогает убедиться в достоверно-

сти получаемой информации. 

Кураторами в сфере реализации положений 

270-ФЗ выступили Центры управления регионами. 

Именно АНО «Диалог Регионы» и специалисты 

ЦУР помогали органам публичной власти терри-

торий подготовиться к исполнению закона о гос-

пабликах. За последние месяцы 2022 года они 

провели более 1,6 тыс. вебинаров и очных семина-

ров, на которых осветили широкий спектр вопро-

сов - от создания сообщества в соцсетях и получе-

ния метки «Госорганизация» до наполнения его 

контентом и продвижения. Кроме того, ЦУР по-

стоянно разрабатывают методические рекоменда-

ции, призванные помочь регионам выполнить все 

требования, установленные законодательством. 

Руководитель отдела по развитию госпабликов 

АНО «Диалог Регионы» Денис Зацепин отмечает, 

что Федеральный закон впервые в истории пере-

водит госсектор в соцсети. Это не только налагает 

обязанность, но и дает возможность развивать ор-

ганам власти свои площадки, выходить на новый 

уровень интернет-коммуникации [5]. 

Интересной представляется практика инфор-

мирования населения регионов о функционирова-

нии официальных страниц органов власти и орга-

низаций в социальной сети «ВКонтакте». Сегодня 

в каждом госучреждении размещены уникальные 

QR-коды, содержащие ссылки на официальные 

страницы ведомства в социальной сети «ВКонтак-
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те». Размещение QR-кодов как правило организо-

вано на входе в учреждение, в местах ожидания, а 

также на доске информации и т.д. Представлен-

ный способ показал себя как самый быстрый и 

удобный формат для привлечения граждан к он-

лайн-коммуникации с органами власти. 

Говоря о взаимодействии региональной власти 

и населения в социальных сетях, необходимо от-

метить, что госпаблик каждого ведомства содер-

жит в себе электронную форму Платформы обрат-

ной связи, созданной на базе портала Госуслуги, 

для приема сообщений и обращений граждан, об-

работки и направления ответов на такие сообще-

ния и обращения органами и организациями и вы-

явления мнения пользователей при исполнении 

органами и организациями своих полномочий 

(осуществлении функций), в том числе посред-

ством проведения опросов, голосований и процес-

сов участия жителей муниципального образования 

в публичных слушаниях [6]. 

Представители АНО «Диалог Регионы» отме-

чают, что госпаблики становятся основой для при-

сутствия власти в интернете. За последние 2,5 года 

доля обращений граждан в госпабликах суще-

ственно изменилась. Если ранее жители чаще пи-

сали в различных городских сообществах, то сей-

час доля обращений на площадках госорганов вы-

росла с 10% до 52%. По информации Центра 

управления регионом Кировской области за пер-

вое полугодие 2023 года в органы власти региона 

через соцсети поступило 17756 обращений. Срав-

нивая количество обращений со статистикой про-

шлого года, прослеживается тенденция роста во-

влеченности в цифровую коммуникацию, так как 

за аналогичный период прошлого года обращений 

было всего 8783 [7]. 

Необходимо отметить, что появление сети гос-

пабликов в России способствует не только разви-

тию системы госкоммуникаций, но и помогает в 

борьбе с дезинформацией в регионах. В 2022 году 

Россия столкнулась с самой массовой информаци-

онной атакой в истории. Количество уникальных 

фейков достигло 3,7 тыс., а число их упоминаний 

превысило 9,3 млн. Таким образом, по сравнению 

с прошлым годом количество недостоверной ин-

формации в интернете в этом году выросло в 6 раз 

[8]. Функционирование официальных сообществ 

органов исполнительной власти и местного само-

управления в социальных сетях позволяет реали-

зовать концепцию «открытой власти», оперативно 

реагировать на запросы населения, а также дово-

дить до граждан проверенную и достоверную ин-

формацию о событиях, происходящих не только 

на отдельных территориях, но и в масштабах всей 

страны. 

В целях реализации положений федерального 

закона о госпабликах разработана специальная 

методика расчета рейтинга субъектов Российской 

Федерации, оценка уровня которых осуществляет-

ся путем формирования и присвоения им итогово-

го показателя (максимальное значение итогового 

показателя – 100%), основанного на значениях 

трех рассчитанных показателей: F – доля госпаб-

ликов, соответствующих минимальным требова-

ниям; O – доля уникальных подписчиков госпаб-

ликов от интернет-аудитории региона; C – сум-

марный охват публикаций госпабликов региона. 

Спустя полгода с момента вступления в силу 

главного нормативного акта в сфере госкоммуни-

каций в социальных сетях демонстрируются пер-

вые результаты работы. Согласно данным рейтин-

га за май 2023 года в Пермском крае функциони-

руют 2009 госпабликов, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ – 799, в Курской области работают 

1959 госпабликов, в Ульяновской области – 1496, 

в Курганской области – 827, в Новгородской обла-

сти зарегистрировано 907 официальных сообществ 

органов власти, в Калужской области – 1840, в 

Белгородской области функционируют 2354 гос-

паблика, в Тюменской области – 1034 и в Ханты-

Мансийском автономном округе – 1424 госпабли-

ков [6]. 

В процессе реформирования обеспечения до-

ступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, 

в части взаимодействия власти и общества в соци-

альных сетях, был выявлен ряд проблем. Первое, с 

чем пришлось столкнуться в процессе реализации 

положений закона – кадровое голодание. Штат-

ным расписанием большинства региональных ор-

ганов публичной власти, а также подведомствен-

ных организаций не предусмотрена должность 

SMM-специалиста. 

Администрирование социальных сетей специа-

листом, совмещающим основную работу с допол-

нительной нагрузкой в виде создания контента, 

выявления и рассмотрения обращений граждан, 

информирования о деятельности органа власти, а 

также организации продвижения официального 

сообщества организации в социальных сетях, 

негативно влияет как на качество выполнения ос-

новных обязанностей, так и на качество ведения 

госпаблика властной структуры. В связи с чем 

возникает вопрос о необходимости разработки 

дополнительных нормативно-правовых актов, 

позволяющих введение в штатные расписания ор-

ганов публичной власти и подведомственных 

учреждений регионов необходимого количества 

должностей SMM-специалистов. 

Однако введение новой должности в структуры 

госорганизаций не решит всех проблем кадровой 
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направленности. Для качественной реализации 

положений закона о госпабликах необходимо 

профессиональное администрирование официаль-

ных сообществ в социальных сетях. Исследование 

направлений подготовки, действующих в регио-

нальных вузах, позволяет сделать вывод о том, что 

обучение в сфере госдиджитал находится на 

начальном этапе развития. 

Исходя из существующего запроса власти на 

квалифицированные кадры в сфере digital, вузы 

совместно с Центрами управления регионами реа-

лизуют подготовку дипломированных специали-

стов для органов власти по ведению официальных 

сообществ госорганизаций. Образовательные про-

граммы уже запущены в Краснодарском крае, Бел-

городской и Ульяновской областях. Это первый 

опыт в России, когда за подобное обучение адми-

нистраторам выдают сертификаты государствен-

ного образца [9]. В рамках реализации 270-ФЗ 

представляется необходимым масштабировать 

представленную практику на все субъекты Рос-

сийской Федерации. 

Ведение социальных сетей госсектора имеет 

определенную специфику и требует постоянного 

повышения уровня теоретических знаний и прак-

тических навыков в сфере цифровых медиа. Еже-

месячно Центрами управления регионами всей 

страны проводятся образовательные мероприятия 

для действующих администраторов госпабликов 

органов исполнительной власти, местного само-

управления, а также подведомственных учрежде-

ний. На обучениях эксперты ЦУР объясняют слу-

шателям из госучреждений особенности эффек-

тивного ведения социальных сетей с учетом соот-

ветствующих требований Федерального закона. 

Особое внимание спикеры уделяют вопросам кон-

тентной политики, систематизации и качества 

публикаций, а также оформлению сообществ гос-

организаций. 

Цифровизация в сфере информирования насе-

ления регионов о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, а 

также способов коммуникации власти и общества 

является достаточно перспективным направлени-

ем. Тренд на «открытость» государства в социаль-

ных сетях получил серьезный отклик у жителей 

регионов, что подтверждается увеличением коли-

чества обращений, поступающих в госпаблики 

организаций. 

Однако в процессе реализации норм 270-ФЗ 

был выявлен ряд проблемных вопросов, достой-

ных внимания как федеральных, так и региональ-

ных законодателей. В частности, вопросы обеспе-

чения госорганизаций квалифицированными спе-

циалистами в области социальных медиа. Форми-

рование кадрового резерва, обеспечение отдель-

ных штатных единиц в органах публичной власти, 

а также подведомственных организациях регио-

нов, позволит выйти госкоммуникациям на новый 

качественный уровень развития. 
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Features of providing information about the activities of public authorities through  

social networks: implementation of the Federal law on state-owned companies 

 

Abstract: the article is devoted to the study of the process of introducing social networks into the work of exec-

utive authorities, local self-government, as well as subordinate institutions of the subjects of the Russian Federa-

tion. The author made a retrospective analysis of the use of social media by the population of the regions, studied 

the results of a sociological study of the opinion on the attitude of citizens to the conduct of social networks by 

government representatives, and also presented the experience of implementing Federal Law No. 270-FZ of July 

14, 2022. The article outlines the interim results of meeting the requirements of the legislation on state-owned 

companies, as well as relevant amendments to the regulatory legal acts of the subjects of the Russian Federation. 

The role of the Unified Identification and Authentication System (USIA) in ensuring verification of the official 

pages of public authorities in social networks has been studied. The author investigates the process of obtaining a 

mark by the social network community confirming the fact that state bodies or organizations have created an offi-

cial page in VKontakte through the Public Services portal. The experience of increasing the level of theoretical 

knowledge and practical skills of administrators of state-owned public organizations in the regions is presented. 

The article considers the practice of informing the population of the regions about the functioning of the official 

pages of authorities and organizations in the social network "VKontakte" by means of QR codes. In addition, the 

author presents problematic issues of the implementation of the Federal Law on state-owned companies, as well as 

possible ways to solve them. 
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