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ИСТОРИЯ

РОЛЬ ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА В БРУСИЛОВСКОМ  
ПРОРЫВЕ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Безик Юрий Иванович
К.воен.н., докторант, Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. Святых равноапостольных  
Кирилла и Мефодия (г. Москва)

bezikgeorgii@mail.ru

Аннотация: Феномен первой масштабной войны XX в. – Первой мировой во-
йны не может не поражать масштабностью боевых действий, количеством 
жертв, общей бессмысленностью политики мировых держав, ведущей «в 
никуда». Тем не менее в сложившихся тяжелых условиях русские люди про-
являли качества, присущие нашему народу и помогающие в любой экстрен-
ной ситуации: доброту, мужество, самоотверженность, способность веры. 
Это же в целом проявили священники, оказавшиеся на фронтах Первой ми-
ровой войны. Положение, политически весьма неоднозначное (как с точки 
зрения внешней политики, определявшейся интересами элиты, связанными 
с переделом колоний и рынков сбыта; так и с точки зрения внутренней по-
литики, связанной с напряженной революционной ситуацией), приводило к 
тому, что ключевую роль порой играла личность в смысле ее человеческого 
настроя, ее желания жить и творить добро. Брусиловский прорыв – выдаю-
щаяся во многих смыслах операция Первой мировой войны – своей нестан-
дартностью обязана именно роли личности – генерала Брусилова, русских 
солдат и священников – изо всех сил старавшихся просветлить дух русских 
воинов в ситуации политического и экономического краха.
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отизм.
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Summary: The phenomenon of the first large-scale war of the XX century. 
- The First World War cannot fail to amaze with the scale of the hostilities, 
the number of victims, the general senselessness of the policies of the 
world powers, leading «to nowhere.» Nevertheless, under the prevailing 
difficult conditions, Russian people showed qualities inherent in our 
people and helping in any emergency: kindness, courage, dedication, 
and the ability of faith. On the whole, priests who appeared on the fronts 
of the First World War showed the same. The situation, which is politically 
very ambiguous (both from the point of view of foreign policy determined 
by the interests of the elite related to the redistribution of colonies and 
sales markets; and from the point of view of domestic policy related to 
the tense revolutionary situation), led to the fact that sometimes the 
person played a key role in the sense of her human spirit, her desire to live 
and do good. The Brusilov breakthrough - an outstanding operation in 
many ways of the First World War - owes its non-standard character to the 
role of the individual - General Brusilov, Russian soldiers and priests - who 
tried their best to enlighten the spirit of Russian soldiers in a situation of 
political and economic collapse.
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Первая мировая война – безусловно, драматиче-
ский период в русской и мировой истории. Име-
ющая в качестве причин, причины далекие от ре-

альных потребностей воюющих народов, двигаемая в 
основном как это часто бывает правительствами, первая 
столь масштабная война в ХХ веке носила, если можно 
так выразиться, необратимый характер. Иными словами, 
не воевать в то время, по крайней мере будучи таким 
важным политическим игроком, как Россия, было невоз-
можно. К сожалению, историю, тем более историю войн, 
двигают зачастую не мирные труженики, далекие от 
передела рынков и колоний, а амбициозные политики, 
часто забывающие о человеческом компоненте полити-
ческого процесса.

Бедная не по своей вине, своеобразно деспотичная 
и очень патриотичная Россия к началу первой мировой 
войны, можно сказать, была достаточно экономически 
подготовлена, несмотря на многие накладки. [Еремин, 
2015 – с. 93-96; Камынин, 2014 – с. 48-53; О готовности 

Российской империи к Первой мировой войне, 2014]. 
Это подтверждается достаточной конкурентностью 
русских, их неоднократной помощью сильнейшим дер-
жавам мира того времени – Англии и Франции, союзни-
кам по Антанте. При этом сам характер этой уже весьма 
техничной, очень масштабной «бойни» был достаточно 
неопределенным, что выразилось в таких терминах, как 
«окопная война», «позиционная война» [Первая мировая 
война 1914–191, 2019]. Дело в том, что, чем масштаб-
нее военное противостояние, чем оно более технично, 
тем очевиднее становится, что это противостояние 
бессмысленно. А в случае мировой войны, когда кажет-
ся, что «все против всех», характер военных действий и 
вовсе часто принимает вид «неподвижной» локации тех 
или иных войск, что очень мешало чьим бы то ни было, 
каким бы то ни было победам и прорывам. Постепенно, 
конечно, это привело и к экономической разрухе.

Россия вступила в войну, о которой идет речь, воо-
душевленной. Катаклизмы, вызванные революционной 
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ситуацией, произошли вследствие изменений внутри 
российского общества, государства и русской право-
славной церкви [Белоус, 2017 – с. 18]. Однако, сложная 
революционная ситуация, которая определяла поли-
тический процесс в нашей стране по большому счету, 
на какое-то время «отступила» перед необходимостью 
представлять интересы Родины на международной аре-
не [Недоступов, 2018 – с. 8-18; Кузнецова, 2018 – с. 176-
178; «Война сильнее всяких проповедей учит нас патри-
отизму», 2014]. Как уже было казано, довольно часто в 
процессе этой войны мы помогали нашим союзникам по 
Антанте, имевшим тогда наибольший политический вес 
в мире (собственно, именно желая противостоять этому 
весу Германия и развязала войну). Англия и Франция от-
тягивали наши силы, ибо международные обязательства 
Россия всегда выполняла. При этом, как мы уже сказали, 
яркими эпизодами война, о которой идет речь, в принци-
пе не отличается. Тем более в плане защиты Россией сво-
их (чисто военных) интересов – чему мешали и просьбы 
союзников, и революционная ситуация, которая, кстати, 
по большому счету, не ограничивалась российской тер-
риторией.

Если говорить о заметных победах, точнее опре-
деленных прорывах России в период с 1914 (начало 
войны, спровоцированное убийством наследника ав-
стрийского престола) по 1918 гг. (когда был заключен 
сепаратный Брестский мир), то следует признать, что 
самым заметным явлением здесь стал Брусиловский 
прорыв – названный по имени талантливого, умного и 
волевого командующего А.А. Брусилова, назначенного 
впоследствии главнокомандующим. Одно из высказыва-
ний этого военачальника, к которому достаточно хоро-
шо относились в войсках, глубоко характеризует и дра-
матичность первой мировой, и ее «странный» характер, 
и дух русских солдат, и волю самого Брусилова – речь 
идет о приказе начдиву 12-й кавалерийской дивизии 
А.М. Каледину, датируемом 29.08.1914 и содержащем 
слова: «Умереть, но умирать не сразу, а продержаться 
до вечера»… [«Приказываю – умереть!», 1963]. Надо ска-
зать, что Брусиловский прорыв изначально был назван 
Луцким – по географическому признаку, но из уважения 
к человеку, совершившему прорыв в теории и практике 
военного дела, предвосхитившему победы Великой От-
ечественной (что отмечают даже наши политические, 
идеологические противники), данная операция была на-
звана по имени ее автора – что представляет практиче-
ски единственный случай в истории [Кречетников, 2016; 
Брусиловский прорыв в ходе Первой мировой войны 
(1916), 2016]! Что же это была за личность, был ли Бру-
силов верующим, какую именно роль сыграло военное 
священство в эпоху Первой мировой войны в целом и 
в ходе Брусиловского прорыва, «повернувшего вспять» 
войну, в частности? 

В таких условиях, когда психологически ориентиро-
ваться порой было очень сложно, духовный настрой рос-
сийских солдат, их еще достаточно заметная религиоз-
ность поддерживались идеологией Русской православной 
церкви. Говорить здесь подробно о связи Русской право-
славной церкви и государства, видимо, не стоит, ибо этот 
вопрос достаточно сложен, являясь дискуссионным по 
многим причинам. Следует сказать, что, чем ближе свя-
щенник, врач, кто-то другой был в этот период к наро-
ду, тем более он ориентировался на свои личностные, 
общесоциальные, культурные качества, характеристи-
ки, потому что иначе в сложившейся крайне неоднознач-
ной ситуации нельзя было оставаться хоть сколько-то 
продуктивным – политическая составляющая процесса 
(как внутри страны, так и на международной арене), так 
сказать, трещала по всем швам. Люди тянулись друг к 
другу, всячески пытаясь помочь себе и другим, понимая, 
что мир глобальной политики предает их, он разбалан-
сирован, кажется, с самой жизнью.

Войсковым священникам в данном случае было весь-
ма нелегко, потому что в течение многих веков они на-
ходились в состоянии адекватного взаимовлияния как 
по отношению к народу, так и к государственному аппа-
рату (все-таки триада консерватора XIX в. С.С. Уварова, 
связанная с самодережавием, православием и народ-
ностью, конечно, отражает в целом исторические зако-
номерности) [Камалова, 2018 – с. 55-69]. Именно РПЦ на 
протяжении длительного времени была проводником 
господствующей в государстве религии и оказывала ре-
шающее воздействие на его судьбы [Давлетшин, 2004]. 
«Время любить, и время ненавидеть; время войне, и вре-
мя миру» (Еккл. 3: 8). Эту фразу из книги Екклесиаста мож-
но трактовать как своего рода указание на определен-
ное место для войны в условиях нашего мира для всех 
людей. Сам Господь Иисус Христос предостерегал, что 
войны будут сопровождать человечество весь период 
его земного существования: «Также услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо над-
лежит всему тому быть, но это еще не конец» (Мф. 24: 6).

Как говорит автор статьи «Православное духовен-
ство в годы первой мировой войны», «в массе своей лица 
духовного звания оставались с народом, разделяя с ним 
тяготы невиданной войны [Леонтьева, 2014 – c/104-
119]. В 1914–1918 гг. почти 40 священников погибли, 
около 400 получили ранения или контузии, более 200 
оказались в плену. Война обернулась крушением много-
векового союза государства и православной церкви. Как 
часть государственного механизма, РПЦ развалилась». 
Кроме того, связь между церковью и армией в России, 
установившаяся издавна, также просуществовала до 
1917 г [Риффель, 1999]. Надо сказать, что подобная точка 
зрения для многих историков представляется достаточ-
но очевидной. Это говорит о серьезном (серьезнее, чем 
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кому-то кажется) духовном, организационном, полити-
ческом кризисе России в начале ХХ в., что важно осознать 
и сейчас. Повторим, что в такой ситуации важнейшую 
роль играли личные качества каждого человека, и свя-
щенники здесь, выполняя особую роль, в массе своей, 
по-видимому, оставались добрыми, самоотверженными 
русскими людьми.

Указанная историческая статья «Православное духо-
венство в годы первой мировой войны» довольно раз-
носторонне раскрывает самые разные противоречия 
кризисного времени (в том числе противоречия, свя-
занные с самим священством), она дает подтверждение 
тому, что почти в каждой духовной семинарии, академии 
в тот период обнаружились добровольцы, желающие 
идти на фронт для пользы Отечества [Вениамин, 2004 
– c. 170-171]! Можно отметить такие случаи, как случай 
молодых кишиневских священников «первого набора» 
– образованных, энергичных, самоотверженных, про-
шедших специальные медицинские курсы [Шавельский, 
2005 – c. 445-446]. В один из полков прибыл служить об-
ладатель университетского диплома А. Введенский [Ле-
витин-Краснов, 1996 – c. 23]. Следует сказать о том, что, 
когда уже большой патриотический энтузиазм несколь-
ко иссяк (например, в 1916 г.), среди священников все-
таки находилось немало тех, кто добровольцем желал 
отправиться на фронт, церковью собирались материаль-
ные средства для ведения войны [Леонтьева, 2014].

Особенно в начале войны, многие вернулись к забы-
тым было обрядам молебнов, причастий, военные ча-
сто помогали священникам так или иначе обустраивать 
церковные места: однажды за ночь солдаты построили 
церковь из оконных рам и молодых деревьев, раненых 
выносили на носилках к алтарю [Амвросия, 2008 – с. 185; 
Вениамин, 1998 – с. 285]. Часто священники с большим 
риском для жизни совершали богослужения прямо в 
окопах [Амвросия, 2008 – c. 203, 225; Церковный вестник, 
1914 – c. 44]. Война заставила людей переосмыслить 
смерть, глубоко и драматично заглянуть ей в глаза, а 
также в глаза друг другу [Амвросия, 2008 – c. 240-245]. При 
отпеваниях не забывали порой и противника… [Ксюнин, 
1920 – c. 120]. Наблюдалось определенное религиозное 
единение с другими конфессиями, генерал А.Е. Снеса-
рев после совместной рождественской службы с униа-
тами, например, заявил: «Если наши духовные вожди не 
будут слишком формальными, возврат униатов в лоно 
Православной церкви совершится скоро и сам собою» 
[Снесарев, 2012 – c. 76]. Как пишет Т. Г. Леонтьева, «фор-
мальная обрядность уступала место естественной вере, 
обостренной близостью смерти. Враждующие комбатан-
ты уже в 1915 г. на Пасху выходили друг к другу, христо-
совались, обменивались угощениями» … [Леонтьева, 
2014]. Священник сообщает: «Более высокого и чистого 
состояния на исповеди, чем со своими солдатами, я ни-

когда не переживал. Душа открытая, раскаяние легкое, 
замечательные лица» [Церковный вестник, 1914 – c. 50]. 
Вряд ли эти слова неискренни. А проповедник В. Восто-
ков вспоминал о случае, когда раненый русский солдат 
попросил раньше перевязать противника, ибо тот был 
сильнее ранен… [Леонтьева, 2014 – c. 104-119]

Итак, если не политически (несмотря на все старания), 
то психологически, организационно Русская православ-
ная церковь в основном старалась поддерживать на-
род. Что касается самого высшего воздействия религии, 
связанной с сущностью религиозного чувства, то здесь 
следует отметить: при том, что и священники, и паства – 
лишь люди, не могущие не иметь недостатков, и иногда 
эти недостатки весьма существенны – они коренятся, на-
пример, в нежелании видеть историческую правду, ре-
альный потенциал борьбы и т. п.; при всем этом высшие 
силы находятся с теми, кто искренен, кто желает правды 
и что-то делает для ее утверждения. С этой точки зре-
ния, война, о которой идет речь, вероятно, в принципе 
должна считаться проигрышной (с учетом ложных целей 
военных действий), однако, чем более дельным являет-
ся человек, чем он более одухотворен, тем больше ве-
роятности того, что даже в очень кризисной ситуации 
высшие силы будут, так сказать, резонировать с его вну-
тренним настроем, волей. С этой точки зрения как раз и 
интересен Брусиловский прорыв. Из каких компонентов 
складывается это явление, какова была реальная роль 
священников, ведомых высшими силами и помогавших 
воинству во время Брусиловского прорыва?

Конечно, общий правильный нравственный настрой, 
который имели русские люди на протяжении практиче-
ски всей истории России, настрой, закалявшийся в ис-
пытаниях, определяет богохранимость нашей страны. 
Однако человек, созданный по образу и подобию Божье-
му, обладает свободой воли, определенной свободной 
действий, свободой нравственного выбора – индивиду-
ального и социального. Именно это очень важно в экс-
тремальной ситуации – тем более, когда ход мировой 
истории определялся в целом неправильно, с учетом 
войны, не нужной народам земли (напомним, что в Пер-
вой мировой участвовало около 2/3 тогдашнего населе-
ния земного шара, 38 из 59 независимых стран!) [Первая 
мировая война 1914–1918, 2019]. А.А. Брусилов, как мно-
гие в то время, был верующим человеком, не отличаясь 
при этом верой, бросающейся в глаза (этот человек, ве-
роятно, вообще не бросался в глаза ничем, кроме вы-
разительной прямоты характера и результатов своих 
дел; что касается формы веры, то она иногда носила 
экспериментальный характер, свойственный времени) 
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[Куличкин, 2011]. Совершив неоднократно личный пра-
вильный нравственный выбор, приложив к этому гиб-
кость, четкость ума, профессионализм, Брусилов про-
демонстрировал «чудо», которое оказалось возможно, 
потому что множество субъектов этой военной опера-
ции, включая священников – были настроены на про-
рыв, работали на него, нравственно заслуживая хоть 
какой-то награды в нелегкое время.

С точки зрения технической, тактика командующего, 
о котором идет речь, заключалась в наступлении сра-
зу по нескольким, разнонаправленным векторам – что 
очень подходило в ситуации позиционной войны: «Глав-
ным «ноу-хау» Брусилова стало то, что его план наступле-
ния предусматривал не один, а несколько разнонаправ-
ленных ударов для прорыва фронта противника. До этой 
операции никто ни в России, ни в мире так не наступал» 
[Сидорчик, 2013]. К.А. Залесский говорит о человече-
ской живости, определенной нестандартности, гибкости 
мышления А.А. Брусилова: «В отличие от командующих 
другими фронтами, [он] не имел ни академического во-
енного образования, ни реального боевого опыта. На 
первом этапе наступления он отдал инициативу под-
чиненным, ставя им только самые общие цели и позво-
ляя действовать по обстановке. Но потом сам поверил 
в успех дерзкой операции и заставил уверовать других» 
[Историк Константин Залесский, 2016]. Залесский гово-
рит о вере как об одном из ключевых компонентов до-
статочно живой натуры Брусилова. В свою очередь, не-
обходимо отметить, что смиренное осознание своих сил 
рассматривается в Священном Писании как единствен-
но правильное для верующего воина, «ибо не от множе-
ства войска бывает победа на войне, но с неба приходит 
сила» (1 Мак. 3: 19). Конечно, при этом генерал полагался 
не только на Божью помощь, но и отличался четкостью 
и глубиной мысли, дисциплинированностью, принципи-
альностью, достаточной образованностью. Более того – 
он, можно сказать, до описываемой военной операции 
и после нее (уже в период Советской власти) отличался 
тягой к теории, много лет отдал преподаванию военной 
науки [Сидорчик, 2013].

 Итак, руководитель, автор самой знаменитой опера-
ции Первой мировой войны был честен, умен, в опре-
деленной степени нестандартен, характеризовался 
патриотизмом и профессионализмом одновременно 
[Александров, 2009 – c. 13-19]. Отличаясь верой в себя, в 
людей, в необходимость прорыва, он был достаточно ре-
лигиозен, чтобы обстоятельства ему благоприятствова-
ли. Поэтому поведение священников, сопровождавших 
войска Брусилова, работавших с солдатами, офицерами, 
находившимися под командованием, влиянием лично-
сти, о которой идет речь, бросается в глаза как поведе-

ние самоотверженно-прекрасное – способствовавшее, 
со своей стороны военному чуду. Особое значение в нем 
имела духовная подготовка праведных воинов перед 
битвой, заключающаяся, прежде всего, в правильном 
устремлении мыслей к Богу: «Если ополчится против 
меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на 
меня война, и тогда буду надеяться» (Пс. 26: 3).

В книге В.Е. Шамбарова «За Веру, Царя и Отечество», 
в главе, посвященной брусиловскому прорыву, написа-
но: «На Юго-Западном фронте 9-й Казанский драгунский 
полк получил приказ атаковать, но не мог двинуться с 
места под жестоким огнем. Тогда вдруг полковой свя-
щенник о. Василий (Шпичек), очень тихий и скромный 
человек, выехал на своей смирной лошадке вперед и 
крикнул: «За мной, ребята!» – и поскакал, безоружный, 
на врага. За ним ринулись офицеры, потом весь полк. И 
смели противника. Впрочем, такой подвиг был далеко 
не единичным. С крестом в руке поднимал в атаки лейб-
гвардии стрелков иеромонах о. Александр (Тарноуцкий), 
несколько священников погибло в рядах 318-го Черно-
морского полка. Часто священники брали на себя столь 
опасное дело, как вынос раненых с поля боя. Всего же 
за время войны 14 священнослужителей были награж-
дены георгиевскими крестами, более 100 – наперсным 
крестом на георгиевской ленте. …как разъяснял про-
топресвитер армии и флота Георгий Шавельский: «Пле-
нение священника свидетельствует, что он находился на 
своем посту, а не пробавлялся в тылу, где не угрожает 
опасность» [Шамбаров, 2003]

Подводя итоги анализу роли военного духовенства в 
Брусиловском прорыве в годы Первой мировой войны, 
следует отметить, что лицам духовного звания удавалось 
поддерживать стойкость, боевой дух и патриотизм рус-
ских бойцов на фронтах за счет того, что сами предста-
вители военного духовенства продолжали являть чудеса 
доброты, храбрости и самоотверженности. Священники 
в период военных действий способствовали объедине-
нию русских людей в вере, в борьбе за справедливость, 
укрепляли их дух перед лицом смерти.

Безусловно, успешность Брусиловского прорыва свя-
зана с личностными качествами самого А.А. Брусилова, 
однако, не только с профессиональными: вера, являясь 
значимой составляющей его натуры, сыграла не послед-
нюю роль в результате предпринятой русскими войска-
ми военной операции. Велико было и значение военного 
духовенства, сопровождавшего Брусиловский прорыв – 
не щадя собственной жизни, бросаясь безоружными на 
врага, вынося раненых с поля боя, священники остава-
лись верными своему народу и Отечеству, а их личные 
подвиги и мужество вдохновляли солдат, были приме-
ром духовной стойкости в борьбе за правое дело.
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы провинциальной кадро-
вой политики в указанный период и включает в себя ряд её аспектов. Это 
принципы комплектования, критерии отбора чиновников, степень влияния 
руководителей различных уровней власти на принятие решения кадровых 
назначений в послевоенное время.
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POST–WAR PROVINCIAL CADRE POLICY
S. Bondarenko 

Summary: The article deals with the problem of personnel policy in this 
period, its features at the regional level and inсludes a number of its 
aspects. These are the principles of recruitment criteria for the selection 
of officials the degree of influence of managers at various levels on the 
decision of personel appointments in peacetime and wartime.

Keywords: power, state, nomenclature, state apparatus.

Провинциальная кадровая политика в период по-
сле окончания Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов на Европейском Севере России 

характеризовалась соблюдением принципов последо-
вательности и преемственности. Резких перемещений 
чиновников с одной должности на другую почти не было. 
На чиновничьи должности, с которых принимались 
управленческие решения, чаще назначались работники 
из числа нижестоящих чиновников партийно-советско-
го аппарата, реже – хозяйственники, комсомольские ра-
ботники, колхозники. В целом большинство чиновников 
продвигалось вверх, их карьера развивалась положи-
тельно, успешно. Вместе с тем, в изучаемый период ско-
рость продвижения не была столь стремительной, как 
в конце 1930-х гг. и военное время. Путь «наверх» стал 
длиннее: снизилось количество перемещений конкрет-
ного чиновника с должности на должность и возрос пе-
риод пребывания на каждой из них. Причем, чем выше 
стремился подняться чиновник в должностной иерар-
хии, тем дольше был путь к новой должности. Наиболее 
медленным был темп карьеры областных чиновников. 
Большинство из них, заняв ответственный пост в обкоме 
или облисполкоме, достигали своего предела, дальше 
продвигались уже единицы. Лишь в годы Великой От-
ечественной войны темп карьеры провинциального чи-
новничества был интенсивнее, что отразилось в частоте 
должностных перемещений. Речь идет об уровне сменя-
емости чиновничества. 

Характер карьеры в послевоенный период позволя-
ет оценить такой показатель, как уровень сменяемости, 
т.к. источники, отражающие текучесть кадров партийно-
советского аппарата, содержат информацию не только о 
количестве сменившихся работников, но и о причинах их 
выбытия. При анализе причин сменяемости нужно иметь 
ввиду, что в изучаемый период проявление в качестве 
доминирующей группы причин сменяемости на разных 

уровнях местной власти и в различных должностных 
группах было различным. В целом, проведенный анализ 
источников позволил выделить основные группы чи-
новников по причинам их сменяемости. В первую груп-
пу включены перемещения чиновников, связанные с их 
повышением по должности. Другими словами, это вос-
ходящая вертикальная социальная мобильность. Такой 
тип сменяемости присутствовал на всем протяжении 
изучаемого периода, он был самым распространенным, 
имел место и в военное время. В послевоенное время, 
группа чиновников, перемещенных на более высокие 
должности, занимала ведущее место среди всех сменив-
шихся на всех уровнях партийно-советского аппарата. 
Так, в течение 1947-1948 гг. среди секретарей горкомов 
и райкомов ВКП(б) Архангельской области сменилось 73 
работника, из них 22 человека (30,1 %) были выдвинуты 
на более ответственные посты. Из 41 секретаря горко-
мов и райкомов ВКП(б) Архангельской области, сменив-
шихся за 1949 год, 11 человек (26,8 %) были повышены 
в должности [1]. Среди заведующих отделами горкомов 
и райкомов ВКП(б) Архангельской области за период 
1947-1949 гг. доля чиновников, выдвинутых на более 
ответственную работу, составляла 47,8% от числа всех 
сменившихся [2] . Среди инструкторов Архангельского 
обкома, сменившихся за 1953 г., 37,5% чиновников были 
выдвинуты на более высокие должности [1]. 

Вторую группу образовали чиновники, чьи переме-
щения не были связаны с изменением их положения в 
должностной иерархии, т.е. фактически их и не понизи-
ли, и не повысили в должности. К таким передвижениям 
относятся направления чиновников “на укрепление от-
стающих участков работы”; перемещения в целях “бо-
лее правильного использования”; для укомплектования 
вновь созданных руководящих должностей; в порядке 
“смены обстановки”, а также для работы на руководящих 
должностях в освобожденных районах. Это была гори-
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зонтальная социальная мобильность при сохранении 
существующего достигнутого социального статуса. Груп-
па таких работников была немногочисленна. К примеру, 
из числа 95 сменившихся с 22 июня 1941 по 1 августа 
1943 г. работников Вологодского обкома партии 2 работ-
ника (2,1%) направлены в освобожденные от немецкой 
оккупации регионы [3]. В составе чиновников горкомов 
и райкомов ВКП(б) Вологодской области за 1944 год из 
732 работников сменилось 347 человек [4]. Из них 19 
сотрудников (5,5 %) были перемещены на аналогичную 
работу в другие парткомы, 23 работника (6,6 %) – на-
правлены в освобожденные районы, 21 работник (6,1 %) 
– откомандированы по реэвакуации [4]. В 1950 г. часть 
председателей сельских Советов Архангельской и Воло-
годской областей была переведена на должности пред-
седателей колхозов в связи с их разукрупнением.

В третью группу объединены перемещения, связан-
ные с отстранением чиновников от должности за на-
рушения директив, скомпрометировавших себя, за не-
обеспечение “должного” руководства, т.е. перемещения, 
связанные с понижением в должности, так называемая 
нисходящая вертикальная социальная мобильность. Та-
кая группа в целом была немногочисленна, и составляла 
17,1% всех сменившихся работников [5]. 

В четвертую группу объединены перемещения, свя-
занные с направлением чиновников на учебу по специ-
альному отбору. Эти перемещения были характерны 
для всех уровней власти и особенно распространены в 
послевоенное время. Так, среди чиновников Архангель-
ского обкома за 1953 год сменилось 23 работника, из них 
6 сотрудников (26 %) направлены на учебу [1]. В декабре 
1948 года Б.Ф. Николаев, первый секретарь Архангель-
ского обкома ВКП(б), был зачислен слушателем курсов 
переподготовки первых секретарей обкомов, крайко-
мов, ЦК компартий союзных республик [2]. Среди 73 сме-
нившихся секретарей горкомов и райкомов ВКП(б) Ар-
хангельской области в течение 1947-1948 гг. 24 человека 
(32,8 %) были направлено на учебу в высшую партийную 
школу при ЦК ВКП(б). Из 41 секретаря горкомов и райко-
мов ВКП(б) Архангельской области, сменившихся за 1949 
год, 13 человек (31,7 %) – направлены на учебу [5]. 

Пятую группу образовали перемещения чиновни-
ков, связанные с освобождением их должности по лич-
ным мотивам: болезни, семейным обстоятельствам, в 
связи с переменой места жительства и др. Группа таких 
чиновников в целом была немногочисленной. К приме-
ру, из 23 работников, сменившихся в 1953 г. в аппарате 
Архангельского обкома, лишь 4 работника (17,4%) были 
освобождены по болезни и семейным обстоятельствам 
[1]. Среди 347 сменившихся за 1944 г. работников горко-
мов и райкомов Вологодской области 60 человек (17,3%) 
были освобождены по причине болезни [4]. Вместе с тем, 
в некоторых должностных группах количество работни-

ков, освобождаемых по причине болезни, было доволь-
но значительным. Так, за период с 1947 по 1949 гг. сре-
ди сменившихся заведующих городскими и районными 
здравотделами Архангельской области доля чиновни-
ков, освобожденных по болезни, семейным обстоятель-
ствам и другим уважительным причинам, составляла 
89,6 %, среди заведующих гор - райотделами торговли 
– 68,2 %, среди председателей плановых комиссий – 51,3 
%, среди заведующих гор - райотделами сельского хо-
зяйства – 48,1 % [5].

Таким образом, характер должностных перемещений 
отражал особенности процесса социальной мобиль-
ности чиновников в послевоенное время. Так, повыше-
ние в должности, направление чиновников на учебу по 
специальному отбору с последующим назначением на 
более высокие руководящие должности представляло 
собой процесс вертикальной восходящей социальной 
мобильности; перемещения, связанные с отстранением 
чиновников от должности как скомпрометировавших 
себя, за невыполнение директив, не обеспечение “долж-
ного” руководства отражали процессы вертикальной 
нисходящей социальной мобильности; а “партийные 
переброски”, связанные с направлением чиновников 
на работу в освобожденные районы, в целях “укрепле-
ния отстающих участков работы” свидетельствовали о 
горизонтальной социальной мобильности чиновников. 
Следует отметить, что в составе провинциального чи-
новничества преобладала вертикальная, направленная 
вверх, мобильность, что еще раз подтверждает вывод о 
том, что карьера большинства чиновников развивалась 
по восходящей линии. В то же время, в годы войны, ка-
рьера значительного количества чиновников, особенно 
районного и сельского звеньев власти, была приоста-
новлена либо прекратилась, т.к. многие работники ушли 
на фронт. Однако их быстро заменили другие работники, 
карьера которых с началом войны пошла «в гору». Для 
военного периода характерна и нисходящая вертикаль-
ная мобильность. В послевоенный период во всех ап-
паратах вертикальная восходящая мобильность вновь 
стала доминирующей.

Итак, анализ рассмотренных вопросов и приведен-
ных в этих целях данных позволяет сделать следующие 
выводы. В начале 1950-х гг. подавляющую массу про-
винциальных чиновников представляли «сталинские 
кадры». Однако это были руководители разных по-
колений. Так, небольшая прослойка руководителей, 
в основном это были «первые лица» области и первые 
секретари райкомов, пришла во власть в конце 1920-х 
гг. Более значительную группу составляли чиновники, 
оказавшиеся у власти в регионе в конце 1930-х гг., после 
чисток и репрессий, и в годы войны, заменив ушедших 
на фронт работников, в основном, среднего и низшего 
звена. Другая многочисленная группа провинциально-
го чиновничества была представлена руководителями, 
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вставшими у руля в послевоенный период, в 1947-1949 
гг. Все группы чиновников объединяло то, что становле-
ние их как руководителей проходило в условиях жестко-
го подавления внутрипартийных разногласий, чисток и 
репрессий, под воздействием полного сосредоточения 
политической власти в руках Сталина и его окружения. 
Это способствовало тому, что провинциальные чинов-
ники вынуждены были усвоить такой стиль поведения, 
где главное было точно и своевременно выполнять ука-
зания вышестоящего руководства. Вместе с тем, среди 
них выделялись работники военного времени, которые 
были поставлены в наиболее сложные условия, перед 
ними ставились трудные задачи, от решения которых 
зависела не только судьба их самих, но и всей страны. 
Это способствовало проявлению большей инициативы, 
самостоятельности, четкому осознанию долга перед 
обществом и государством. Чиновники послевоенного 
времени, многие из которых являлись бывшими фрон-
товиками, также имели опыт принятия сложнейших ре-
шений, однако, они не обладали высоким уровнем ком-
петентности, культуры управленческой деятельности в 
условиях мирного времени. 

Использованные сведения позволяют также выде-
лить несколько типов карьеры, присущих чиновникам 
послевоенного периода. Так, наиболее распространен-
ным типом карьеры среди вологодских и архангель-
ских ответственных работников был «аппаратный» тип, 
связанный с работой в аппаратах партии и исполкомов 
Советов. В изучаемый период также имел место и «про-
изводственный» тип карьеры, который был связан с тем, 
что в партийно-советский аппарат приходили руководи-
тели предприятий, колхозов, инженеры, другие специа-

листы с производства и т.п. Особенно востребованными 
они оказались в период Великой Отечественной войны. 
Условия военного времени оказали существенное влия-
ние на карьеру чиновников. Война способствовала бо-
лее быстрому карьерному росту некоторых чиновников, 
которые приходили на место мобилизованных в ряды 
Красной Армии ответственных работников.

 К началу 1950-х гг. произошло повышение срока 
пребывания чиновников в должности и общего стажа 
руководящей деятельности, что свидетельствовало об 
относительной кадровой стабилизации в этот период. 
Этому предшествовали существенные изменения в под-
ходах и требованиях ЦК ВКП (б) к кадрам в центре, так 
и к провинциальному кадровому составу, в частности. 
Необходим был переход организации партийной и эко-
номической работы с «военных» на «мирные» рельсы. 
После 1947-1949 годов, в течение которых вновь зна-
чительно поменялся кадровый состав провинциальных 
органов власти, пришли новые люди. Кадровая стабили-
зация начала 1950-х гг. имела и иную строну: путь «на-
верх» по номенклатурной лестнице стал длиннее, темп 
карьеры замедлился. Причем, чем выше был социаль-
ный статус конкретной должности, тем больше был и 
период нахождения в ней, тем дольше чиновник ждал 
нового назначения. Основным источником пополнения 
слоя чиновников вышестоящих должностей были те же 
работники партийно-советского аппарата, но только 
нижестоящего уровня. Таким образом, провинциальное 
чиновничество в послевоенный период формировалось 
за счет наличия и функционирования узкой прослойки 
работников партийных комитетов и советских органов, 
что делало его замкнутым слоем советского общества.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
КООПЕРАЦИИ В СРЕДЕ КОЧЕВНИКОВ ГОРНОГО АЛТАЯ  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса участия в сельскохо-
зяйственной производственной кооперации в годы нэпа коренного населе-
ния Горного Алтая – алтайцев. Установлено, что в первые годы становления 
производственной кооперации в кочевой среде, инициатива в создании 
товариществ зачастую исходила от зажиточных слоев кочевой общины. Сде-
лан вывод о том, что организация товариществ животноводческой специ-
ализации в наибольшей степени отвечала природным и традиционно-исто-
рическим условиям землепользования населения.

Ключевые слова: кочевая община, новая экономическая политика, сельско-
хозяйственная кооперация, животноводческое товарищество, производ-
ственная направленность.

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION COOPERATION IN THE 
AMONG NOMADAS OF MOUNTAIN ALTAI 
IN THE 1920S

M. Katashev 

Summary: The article is devoted to the issue of participation in the 
agricultural production cooperation during the NEP years of the 
indigenous people of Altai Mountains – Altaians. It is established that 
in the early years of formation production cooperation in a nomadic 
environment, partnership initiative often came from wealthy layers 
nomadic community. It is concluded that the organization of cattle-
breeding specialization partnerships was most responsive to the natural 
and traditional-historical conditions of land use of the population.

Keywords: nomadic community, new economic policy, agricultural 
cooperation, livestock cooperative organization, production 
specialization.

В условиях постепенного оздоровления хозяйствен-
ной жизни перед партийным руководством страны 
стояли задачи дальнейшего восстановления и ро-

ста сельскохозяйственного производства. Кооперация 
являлась одним из основных элементов проводимого 
большевиками нэпа. В национальных окраинах России, 
и в Горном Алтае, в частности, проблема восстановления 
хозяйственной жизни стояла особенно остро, посколь-
ку последствия Гражданской войны самым тяжелым об-
разом отразились на кочевом хозяйстве. На сельскохо-
зяйственную производственную кооперацию, помимо 
всего, возлагалась задача укрепления хозяйственного 
положения алтайского населения и включения его в со-
ветскую систему хозяйствования. 

Ойротская автономная область (с 1948 по 1990 гг. – 
Горно-Алтайская автономная область в составе Алтай-
ского края, с 1991 г. – Республика Алтай) в 1920-е годы 
в административно-территориальном отношении яв-
лялась частью Сибирского края. Область представляла 
собой отдаленный приграничный аграрный регион, на-
родное хозяйство носило преимущественно скотовод-
ческую направленность. Промышленное производство 
было представлено кустарными промыслами и мелкой 
крестьянской промышленностью. Значительная часть 
коренного населения – алтайцев – вела кочевой и полу-

кочевой образ жизни. Кочевое скотоводство преоблада-
ло в центральной и в отдаленной юго-восточной частях 
региона. В центральных аймаках (районах) коренное 
население вело комплексное полукочевое скотовод-
ческо-земледельческое хозяйствование с небольшими 
перекочевками, в юго-восточных – кочевое ведение хо-
зяйства, с перемещениями на отдаленное расстояние.

История развития кооперации в Горном Алтае в пер-
вые годы нэпа получила достаточно подробное рассмо-
трение в отечественной историографии. В большинстве 
работ сибирских и горно-алтайских историков сельско-
хозяйственная кооперация рассматривалась в общем 
контексте социально-экономической истории Сибири и 
Горного Алтая. Среди исследований советского периода, 
непосредственно посвященных Горному Алтаю, первый 
данную тему затрагивал В.А. Демидов [10]. Автор при-
держивался классового подхода, однако несомненным 
достоинством работы является привлечение широкого 
комплекса архивных источников. В результате доста-
точно подробно представлены события, связанные с 
кооперативным строительством в Горном Алтае. Вместе 
с тем, необходимость следовать идеологическим уста-
новкам отразилась на характере оценки сложных соци-
ально-экономических процессов в алтайской деревне. 
Большой вклад в изучение аграрной истории Сибири в 
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период с 1917 по 1937 гг. внесли новосибирские исто-
рики. Итогом их многолетнего труда стала коллективная 
монография «Крестьянство Сибири в период строитель-
ства социализма. 1917 – 1937 гг.» под редакторством Н.Я. 
Гущина [14]. Сюжеты о кооперативном строительстве в 
национальном селе, в том числе и в Горном Алтае в ука-
занный период написаны Б.Б. Батуевым.

Социально-экономические процессы в горно-алтай-
ском селе в 1920-е гг. отдельно рассматривались Н.В. 
Екеевым [11] Отдельное внимание автором уделено и 
кооперации. В дальнейшем свои выводы исследователь 
углубил и изложил в коллективной монографии, издан-
ной в 2000 г. в главе, посвященной социально-экономи-
ческому развитию Горного Алтая в 1921 – 1929 гг. [13]

Новый этап рассмотрения указанной темы произо-
шел в 2000-е гг. Большое методологическое значение 
имеют для нас работы А.А. Николаева. Исследователь 
рассмотрел в своих работах основные виды коопера-
ции в России и в Сибири в 1920 – 1930-е гг., становление 
кооперативных объединений, тенденции их развития и 
взаимоотношения с крестьянскими хозяйствами [15; 16, 
с. 11-24]. 

Кемеровский исследователь М.В. Белозерова в сво-
ей докторской диссертации уделила большое внимание 
социально-экономическим процессам, происходившим 
в 1920-е гг. среди коренных народов Южной Сибири. 
Кооперацию исследователь рассматривает как один из 
важных инструментов интеграции коренных народов 
Сибири в советское общество [9].

Непосредственно процессы, связанные с коопера-
тивным строительством в Горном Алтае, исследованы 
Е.М. Чедуровой. Автор подробно рассмотрела пробле-
мы организационного становления и экономического 
развития разных видов кооперации в первой трети XX 
в. [18; 19]

Несмотря на достаточную разработанность в от-
ечественной историографии проблем кооперативного 
строительства в национальных регионах Сибири, к чис-
лу которых относился и Горный Алтай, остаются слабо 
изученными вопросы, связанные с вовлечением в коо-
перацию кочевого и полукочевого населения. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть, в 
какой степени сельскохозяйственная производственная 
кооперация способствовала развитию хозяйств кочев-
ников в 1920-е гг. 

С ростом восстановления сельского хозяйства в 
первые годы нэпа, в Горном Алтае, при содействии пар-
тийных и государственных властей, организуется сель-
скохозяйственная кооперация. Ее членами могли стать 

производственные кооперативы, артели, товарищества 
и общества, имевшие целью улучшение и развитие хо-
зяйства, совершенствование сбыта сырья, промыш-
ленных и кустарных изделий. Сельскохозяйственная 
кооперация представляла собой один из инструментов 
воздействия Советского государства на производствен-
ные процессы распыленных мелких хозяйств [19, с. 25]. 
Через систему сельскохозяйственной кооперации осу-
ществлялись заготовки, сбыт и частичная переработка 
крестьянской продукции, государственное кредитова-
ние крестьянства, снабжение его инвентарем, оборудо-
ванием, семенами и пр. [11, с. 20] 

В середине 1920-х гг. процесс кооперирования в ал-
тайской полукочевой общине происходил стихийно. 
Возникали временные объединения для проведения 
сезонных работ. Зачастую хозяйства алтайцев-бедняков 
объединялись и приобретали сельскохозяйственный 
инвентарь [7, л. 13об.]. Небольшие коллективы исполь-
зовали разделение труда. Так, в 1926 г. в урочище Мен-
дур-Сокконе Усть-Канского аймака (района) 6 хозяйств 
временно объединились в товарищество по обработке 
земли (ТОЗ) с распределением обязанностей: четверо 
глав хозяйств предоставляли лошадей, пятый – плуг, а 
шестой пахал небольшой участок 1-1,5 десятины [6, л. 
56об.]. «Крепкие середняки» предпочитали сами вспахи-
вать общую совместную землю. В качестве оплаты брали 
скот всех видов и разных возрастов, а также забирали 
урожай от совместного участка свыше равной доли. 

В середине 1920-х гг., на начальном этапе организа-
ции в алтайской полукочевой среде производственных 
кооперативов, большую роль в их организации сыгра-
ли зажиточные слои. Появились простейшие коневод-
ческие товарищества, которые в значительной степени 
были представлены зажиточными родовичами, а бед-
няков было небольшое количество. Так, в Онгудайском 
аймаке в 1926 г. действовали животноводческие товари-
щества: Сары-Кобинское (5 середняков), Усть-Киримское 
(2 зажиточных, 2 середняка, 1 бедняк), Елетинское (5 за-
житочных, 4 середняка, 3 бедняка), Усть-Талдинское (5 
середняков) [6, л. 62]. В Кырлыкском сельсовете другого 
национального аймака – Усть-Канского – к 1926 г. были 
организованы 4 машинных товарищества, которые были 
представлены большей частью, зажиточными хозяева-
ми, а также 2 овцеводческих товарищества. Товарище-
ства огораживали сенокосы, общие выгоны, занимались 
полеводством: закладывали огороды, выращивали ово-
щи [6, л. 58, 59об.]. 

Предприимчивые общинники из полукочевой среды 
пытались активно использовать новые возможности, ко-
торые были вызваны переменами в хозяйственной жиз-
ни. Животноводческие товарищества зачастую услож-
няли специализацию путем расширения сферы своей 
производственной деятельности. Так, Куладинское то-
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варищество (Онгудайский аймак) пыталось заниматься 
полеводством «на культурной основе»: его члены сеяли 
клевер для заготовки кормов на зиму, землю удобряли 
навозом, привлекли агронома. Под все хозяйственные 
и культурно-технические мероприятия был взят кредит. 
Однако предпринятые усилия не увенчались успехом. 
Несмотря на рекомендации агронома, урожай подверг-
ся заморозкам и погиб, пришлось возвращать денеж-
ные средства, товарищество понесло убытки. В 1925 г. 
в Мендур-Сокконском урочище (Усть-Канский аймак) 
общинники поставили перед собой довольно амбици-
озную задачу – организовать машинное товарищество. 
Инициаторами и членами будущего объединения явля-
лись одно зажиточное хозяйство, четыре середняцкие и 
остальные бедняцкие и батрацкие. Однако из-за отсут-
ствия задаточной суммы для получения кредита, реали-
зовать идею машинного товарищества не удалось. По 
причине отсутствия задаточных сумм кредитные това-
рищества отказывали и беднякам в получении рабочего 
скота [6, л. 57].

Полукочевое и кочевое население организовывало 
товарищества животноводческой направленности, что 
диктовалось природными и традиционно-исторически-
ми условиями землепользования населения. Высокая 
товарность животноводческой отрасли создавало осно-
ву для создания низовых кооперативов скотоводческой 
специализации. Так, общим объем продукции животно-
водства в оборотах товариществ в трех национальных 
алтайских аймаках – Онгудайском, Усть-Канском, Кош-
Агачском – за 1926/27-1927/28 гг. вырос в стоимостном 
выражении с 131,0 тыс. руб. до 279,3 тыс. руб., а ее удель-
ный вес поднялся с 91,8 % до 95,8 % [5, л. 69].

Итак, в условиях роста сельскохозяйственного про-
изводства и восстановления возможностей потреби-
тельского рынка, алтайские полукочевые и кочевые 
хозяйства организовывались в животноводческие това-
рищества. Как указывают данные Ойротского облиспол-
кома, обороты товариществ между сезонами 1926-1927 
и 1927-1928 гг. стабильно росли. При этом в кочевом 
Кош-Агачском аймаке обороты товариществ увеличива-
лись с большим опережением. Несмотря на географиче-
скую отдаленность от рынков сбыта и плохие транспорт-
ные пути, животноводческие товарищества в указанном 
аймаке за год увеличили свои обороты в 2,6 раза, тогда 
как в Онгудайском и в Усть-Канском – в 1,9 и в 1,8 раза 
соответственно.

Система полукочевого и кочевого хозяйствования 
традиционно опиралась на три отрасли животновод-
ства: коневодство (занимало первенствующее место), 
овцеводство и разведение крупного рогатого скота. Уже 
в 1925 г. в районах проживания кочевого и полукоче-
вого населения действовали 5 коневодческих товари-
ществ: одно – в Усть-Канском аймаке (Ябоган), остальные 

– в Онгудайском (Каярлык, Кеньга, Сары-Кобы). Вместе с 
тем, в среде русских крестьян создание коневодческих 
товариществ шло быстрее – в это время действовали 8 
коневодческих товариществ [8, л. 79]. 

После окончания гражданской войны и в ходе вос-
становительных процессов в аграрной сфере, кочевая 
община алтайцев переориентировалась на овцеводство 
и разведение крупного рогатого скота, которое в ряде 
земельных обществ занимали приоритетное место в 
структуре ведения хозяйства. 

Коневодство становилось нерентабельной отраслью, 
валовая доходность от него снижалась. В отчетных дан-
ных Ойротского областного земельного управления, в 
1926 г., средний «прирост ценности» 4-летней лошади 
давал в год 8-10 руб., тогда как прирост КРС давал вдвое, 
а овец – в 5 раз больше капитала [1, л. 9об, 10]. Овцевод-
ство занимало важное место в хозяйстве алтайцев, в том 
числе кочевников. Продукция овцеводства была пред-
ставлена также и шерстью, которую использовали для 
продажи и для личных нужд. Овцеводство не требовало 
больших затрат, круглый год скот содержался на под-
ножном корму, зимой загонялся в пригоны. При затратах 
на подкормку, уход и охрану от волков, доходность от 
одной овцы определялась в 5 руб. [1, л. 59]. 

Система кооперации предоставляла населению воз-
можность реализации продукции своих хозяйств. Одна-
ко из-за низких заготовительных цен хозяева предпочи-
тали продавать скот (лошадей и овец) частному торговцу, 
либо реализовывать на ближайшей железнодорожной 
станции – в бывшем уездном центре г. Бийске [1, л. 16].

Помимо многочисленных документальных свиде-
тельств советских и земельных органов, о снижении 
значения коневодства в хозяйственной жизни кочевой 
общины могут косвенно свидетельствовать показатели 
динамики поголовья скота по основным видам на уров-
не аймаков. Данные Земельного управления (1924) и От-
дела статистики (1916, 1929). Ойротского облисполкома 
определенно указывают на низкие темпы роста поголо-
вья лошадей при опережающем росте поголовья стада 
по КРС, и особенно – по овцам и козам. Необходимо так-
же учитывать, что в русских хозяйствах рост поголовья 
скота по всем видам происходил более высокими тем-
пами, поскольку развитие животноводства в алтайских 
селениях серьезно сдерживалось нехваткой кормов, не-
дооценкой теплых и просто утепленных помещений для 
скота [2, л. 57, 58]. 

Однако можно определенно сделать вывод о том, 
что население национальных алтайских аймаков пред-
почитало переводить свои хозяйства с коневодческого 
направления на овцеводство и на разведение крупного 
скота. Так, в «крепких» середняцких полукочевых хозяй-
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ствах урочищ Ламак и Мендур-Соккон наблюдалось сни-
жение поголовья лошадей. За 1925-1927 гг. поголовье 
КРС не менялось, а овец – постепенно увеличивалось [6, 
л. 58]. Подобная ситуация наблюдалась во многих урочи-
щах, где проживало полукочевое население.

О снижении значения коневодства могут свидетель-
ствовать факты, которые партийные органы фикси-
ровали в первых алтайских колхозах в конце 1920-х гг. 
Зачастую обобществлялись менее доходные отрасли 
хозяйства: полеводство, коневодство, и это снижало за-
интересованность колхозников в работе [3, л. 70].

Со свертыванием нэпа государство стремится полно-
стью подчинить кооперацию своему влиянию. После по-
следнего из трех «кризисов нэпа» – «кризиса хлебозаго-
товок» 1927/1928 гг. партийное руководство принимает 
ряд решений по ужесточению давления на крестьянские 
хозяйства с целью изъятия «излишков» продукции. В ян-
варе 1928 г. Нарком внешней и внутренней торговли А.И. 
Микоян на заседании коллегии наркомата поставил во-
прос о переводе закупок в сфере сельского хозяйства 
на систему контрактации на 1928/1929 гг. [17, с. 138-140] 
Сельскохозяйственные кооперативы, индивидуальные 
хозяйства, земельные общества переводились на кон-
трактную основу. Государство выделяло им материаль-
ную и финансовую помощь под выполнение договора на 
конкретную сельскохозяйственную продукцию, с опре-
делением объемов и сроков исполнения. Тем самым, 
кооперативные организации получали прямую помощь 
от государства, но в то же время – усиливались их ответ-
ственность за выполнение договора. 

Система контрактации сельскохозяйственной про-
дукции быстро распространяется на аграрную сферу. На 
кооперацию стала распространяться система договоров 
с государством, в соответствии с которыми кооперация 
поставляла сырье [4, л. 34]. Летом система контрактации 
в стране получила законодательное оформление. В ав-
густе 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает решение 
о введении обязательной контрактации сельскохозяй-
ственной продукции. С этого времени сельхоззаготовки 
перешли на плановую основу и вошла в систему госзада-
ний. Кооперация стала превращаться в инструмент госу-
дарственного вмешательства в аграрную сферу. 

Таким образом, кооперация послужила средством, 
которое государство использовало для интеграции 
кочевого и полукочевого населения в структуру со-
ветского общества. В первые годы нэпа алтайцы слабо 
включались в кооперативное строительство. Полукоче-
вое и кочевое население придерживалось привычных 
форм хозяйствования. Алтайское население рассма-
тривало участие в сельскохозяйственной кооперации 
как возможность для укрепления своих скотоводческих 
хозяйств. На начальном этапе производственной коо-
перации инициатива в создании простейших животно-
водческих товариществ и товариществ по обработке 
земли принадлежала зажиточным слоям алтайской по-
лукочевой общины. Традиционная отрасль кочевого 
хозяйства – коневодство – стало утрачивать свое пер-
венствующее значение ввиду слабой рентабельности, 
кочевые хозяйства предпочитали специализироваться 
на разведении крупного рогатого скота. К концу 1920-х 
гг. кооперация все больше подпадала в зависимое по-
ложение по отношению к государственным структурам.
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Аннотация: В данной статье на основе архивных материалов Центрального 
архива Нижегородской области (ЦАНО) рассматриваются вопросы об особен-
ностях формирования одного из подразделений нижегородского ополчения 
в эпоху 1812 г. – 1-го полка, а также, на основе полковых рапортов, при-
водятся сведения о его походном марше, вкупе с данными об изменении 
численного состава, снабжении и прочими сведениями, характеризующими 
«частный» эпизод боевого выдвижения ополченского подразделения рус-
ской армии к границам Российской Империи для дальнейшего совершения 
заграничного похода.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 г., нижегородское ополчение 
1812 г., походный марш, оружие, снаряжение.

FORMATION AND MARCHING OF THE 1-D 
REGIMENT OF THE NIZHNY NOVGOROD 
MILITIA IN 1812  
(SEPTEMBER 1812-MARCH 1813)

D. Nikolaev 
I. Khvostova 

Summary: In this article, on the basis of archival materials of the Central 
archive of Nizhny Novgorod region (TSANO) discusses issues about 
the peculiarities of formation of one of the divisions of the Nizhny 
Novgorod militia in the era of 1812 – 1-d regiment, and, on the basis 
of the regimental reports, provides information about Hiking the March, 
coupled with data about numbers, logistics and other information that 
characterize the «private» episode of fighting for the nomination militia 
units of the Russian army to the borders of the Russian Empire to further 
сommission of a foreign campaign.

Keywords: Patriotic War of 1812, Nizhny Novgorod militia in 1812, 
marching march, weapon, equipment.

После вторжения войск Наполеона на территорию 
Российской Империи, Александр I в официаль-
ном рескрипте сообщил о начале новой войны [2, 

с.129] и выразил мнение, что этот ее этап носит общий и 
всенародный характер [1, с.117]. Манифестом от 6 июля 
1812 г., обращенном ко всем подданным и сословиям 
Империи, утверждалась необходимость создания по 
всей стране местных губернских ополчений, которые 
«составляли бы вторую ограду, в подкрепление первой 
(т.е. регулярных войск – авт.) и в защиту домов, жен и 
детей…»; несколько позднее территории, где должны 
быть созданы ополчения, ограничили 16-ю губерниями, 
ближе всего расположенных к местам боевых действий 
[6, с.39]. 1 сентября 1812, согласно формализованным 
положениям, начался сбор ополчения в Нижегородской 
губернии, которое действительно стало народным [4, 
с.95], поскольку состояло, в основной своей массе, из 
помещичьих крестьян, и дворянским, по своему началь-
ствующему офицерскому составу [3, с.121]. Всего по гу-
бернии, с сентября по декабрь 1812 г., подлежало сбору 
12 275 пеших и 653 конных воинов для формирования 5 
пехотных и 1 кавалерийского полков под командовани-
ем полковников А.К. Шебуева [16, с.27], А.П. Ровинского, 
Я.И. Каратаева, Ф.Ф. Ралля и Ф.И. Звенигородского [17, 
с.98]. Конный полк ополчения возглавил действитель-

ный статский советник П.Ф. Козлов [18, с.115]. Среди 
полномочных структур, созданных специально для этой 
цели, особо выделялись, по своему значению и функци-
ям, комитеты пожертвований [5, с.95] и вооружения [12, 
с.58]. Обмундирование [13, с.58], снаряжение и даже во-
оружение [9, с.75] ополчений той поры осуществлялось 
за счет «отдатчиков ратников», т.е. помещиков [10, с.345], 
либо мещанских сообществ [15, с.35]. Все полки нижего-
родского ополчения входили в состав так называемого 
III ополченского округа (вместе с ополчениями казан-
ским, вятским, симбирским, пензенским и костромским) 
под предводительством генерал-лейтенанта П.А. Толсто-
го [7, с.67]; начальником же нижегородского ополчения 
являлся князь Г.А. Грузинский.

1-й пехотный полк нижегородского ополчения фор-
мировался в Нижнем Новгороде из ратников, призван-
ных, в основном, из Нижнего Новгорода, Балахны и Ма-
карьева. По рапорту командира полка Каратаева, состав 
полка к 25-му октября 1812 г. выглядел следующим об-
разом:

«По списку состоит»: полковых начальников-1. бата-
льонных начальников-4; сотенных-16; пятидесятных-23; 
урядников-90; писарей-2; барабанщиков-нет; воинов- 
2313
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«Больных офицеров»-нет
«Больных воинов»: в лазарете-10; в околотке-5
«В недостатке»: воинов-87; писарей-24; урядников-86, 

пятидесятных-9, барабанщиков-37 «Налицо состоит»: 
полковых начальников-1. батальонных начальников-4; 
сотенных-16; пятидесятных-23; урядников-90; писарей-2; 
барабанщиков-нет; воинов- 2313 

«Арестованных»-нет 
«В отпуску»-нет [20, л.5]

Следует также отметить, что к 25-му октября 7 воинов 
бежали из полка (Г.И. Анчугов, В. Орехов, Я. Житков, П. 
Харламов, И. Макаров, Т. Кулагин, И. Иванов) [20, л.2], а 
12 человек находились в Нижегородской градской боль-
нице [20, л.3]. К 30-му октября 1812 г. основной состав 
полка был набран и ратников, «состоявших налицо», на-
считывалось 2404 человек [21, л.2]. Из числа набранных 
воинов (которые продолжали поступать), 118 человек 
были направлены под начало генерал-майора Ильина 
в «артиллерийскую лабораторию для делания боевых 
патронов» на «бессменно долгое время» (95, л.3) и это 
нашло свое отражение в очередном командирском ра-
порте от 10 ноября 1812 г.:

«По списку состоит»: полковых начальников-1. бата-
льонных начальников-4; сотенных-16; пятидесятных-21; 
урядников-87; писарей-4; барабанщиков-нет; воинов- 
2320

«Больных офицеров»-батальонный начальник Дми-
триев

«Больных воинов»: в лазарете-32; в околотке-27
«В командировке воинов»: 118 («для делания патро-

нов»)
«В недостатке»: воинов-80; писарей-22; урядников-89, 

пятидесятных-11, барабанщиков-37 «Налицо состоит»: 
полковых начальников-1. батальонных начальников-3; 
сотенных-12; пятидесятных-21; урядников-89; писарей-4; 
барабанщиков-нет; воинов- 2148 

«Арестованных»-нет 
«В отпуску»-нет [20, л.7]

Военная учеба некоторых подразделений формиру-
емого полка проходила в Нижнем Новгороде недалеко 
от Печерского монастыря, где случилось чрезвычайное 
происшествие, вызванное оттепелью, а именно: сход 
снежной лавины, которая накрыла часть ратников 2-го 
батальона 1-го полка. Это происшествие оставило свой 
след в нарративе по отечественной истории, посколь-
ку о нем упоминается в известных воспоминаниях Э.Г. 
Эрстрема, который написал, со слов других, что «опол-
ченцам…тут же выдали лопаты и шесты, чтобы откопать 
несчастных своих товарищей. Нашли всех, но ни один 
не избежал поранений и увечий от собственных пик и 
ружей. Один ополченец погиб» [22, с.154]. Но на самом 
деле серьезных последствий этого инцидента удалось 
избежать как благодаря быстрой и слаженной работе, 
очевидно, большого количества людей - как ополчен-

цев, так и местных жителей - по вызволению людей из 
снежного плена, так и благодаря умелому командова-
нию со стороны полковника Каратаева, очевидца и не-
посредственного участника события. Вопреки повество-
ванию Эрстрема, в донесении Каратаева о случившемся 
не упоминается о погибших, а только о двух раненых: во-
ины «оказались, по осмотру моему, от сего несчастного 
случая совершенно неповрежденными, только из числа 
сих двое, из коих одному помяло ногу, а второму живот, 
кои и находятся теперь в лазарете…» [21, л.6]. В декабре 
1812 г. полковник Каратаев был назначен командиром 
бригады (состоящей из 1-го и 2-го полков); еще ранее он 
назначил себе адъютантом сотенного Денисова [21, л.5]. 
На 1-е декабря 1812 г. состав полка был следующим:

«По списку состоит»: полковых начальников-1. бата-
льонных начальников-4; сотенных-16; пятидесятных-23; 
урядников-108; писарей-4; барабанщиков-нет; воинов- 
2314

«Больных офицеров»-батальонный начальник Дми-
триев

«Больных воинов»: в лазарете-53; в околотке-1
«В командировке воинов»: 118
«В недостатке»: воинов-86; писарей-22; урядников-68, 

пятидесятных-9, барабанщиков-37
«Налицо состоит»: полковых начальников-1; бата-

льонных начальников-3; сотенных13; пятидесятных-26; 
урядников-104; писарей-3; барабанщиков-нет; воинов- 
2082

«Арестованных»-нет 
«В отпуску»-нет [20, л.8]

 Согласно рапорта от 15 декабря, полк пополнился 
«комплектом» барабанщиков (из обученных «барабан-
ной науке» солдат полка), но заметно уменьшился в ре-
альной численности из-за возрастающего количества 
заболевающих: «По списку состоит»: полковых началь-
ников-1. батальонных начальников-4; сотенных-16; пяти-
десятных-28; урядников-132; нестроевых-130; барабан-
щиков-40; воинов- 2021

«Больных офицеров»-пятидесятный Топоров
«Больных воинов»: в лазарете-49; в околотке-42
«В командировке воинов»-105
«В недостатке»: воинов-19
«Налицо состоит»: полковых начальников-1, бата-

льонных начальников-3; сотенных13; пятидесятных-26; 
урядников-128; нестроевых-130; барабанщиков-40; во-
инов-1826

«Арестованных»-нет 
«В отпуску»-нет [20, л.9]

 При отправлении полка в поход в Нижнем Новгороде 
был оставлен заболевший пятидесятник Водов [21, л.7], 
а в дальнейшем болезни личного состава полка только 
усугубились не только из-за суровых климатических и 
походных условий, но и из-за отсутствия своевремен-
ной и квалифицированной медицинской помощи, о чем 
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свидетельствует донесение Каратаева Грузинскому от 
начала января 1813 г.: «при следовании вверенной мне 
бригады 1-го и 2-го полков в повеленный поход трудно 
больные воины без медицинского чиновника в болезнях 
своих не имеют никакой помощи и изнуряются от пути 
беспокойством более получая себе слабости, а хотя по 
правилам о марше предписано таковых больных до-
возить до Тулы, где оставлять в лазарете для ополчения 
приготовленном, но я, обозревая на марше означенные 
полки, будучи сам свидетелем такого жалостного поло-
жения больных воинов из сострадания…решился тако-
го состояния воинов оставлять в предлежащих к Туле в 
городах больницах, или гошпиталях на тех же правилах, 
как от начальства предписано оставлять их в тульском 
лазарете…» [21, л.9]. Согласно предписаниям, действи-
тельно требовалось довозить больных воинов до гу-
бернских центров, где была наиболее подготовленная 
для этого инфраструктура и медицинский персонал. Но 
в конкретных условиях похода многочисленных опол-
ченских и армейских подразделений это правило, фак-
тически, перестало выполняться и больных оставляли 
практически в любых медико-санитарных учреждениях 
и даже у частных лиц. 

 Полк прошел Нижегородскую и Владимирскую гу-
бернии «безобидно и благополучно» [21, л.17]; во время 
следования полка по Рязанской губернии «чрез город 
Касимов оказались воины столь трудно больные, что 
никак не могли следовать в поход за полками без под-
вержения жизни их опасности, почему и оставлены в ка-
симовском военном госпитале…М.И. Седов, И.М. Воро-
бьев, С.Д. Охлопков, М. Иванов, В. Алексеев…» [21, л.16]. 
По рапорту Каратаева от 4-го февраля 1813 г. в полку 
значилось:

«По списку состоит»: полковых начальников-1. бата-
льонных начальников-4; сотенных-12; пятидесятных-32; 
урядников-114; нестроевых-130; барабанщиков-40; во-
инов- 1937

«Больных офицеров»: сотенный Степанов («умер в 
Муроме»), сотенный Петров, пятидесятные Водов и Ан-
дреев

«Больных воинов»: в лазарете - 88; в околотке -159

«В командировке воинов»: 1
«В недостатке»: воинов-103, урядников-18, пятиде-

сятных-1, сотенных-1
«Налицо состоит»: полковых начальников-1, бата-

льонных начальников-3; сотенных - 9; пятидесятных-25; 
урядников-110; нестроевых-99; барабанщиков-40; во-
инов-1710

«Арестованных»-нет
«В отпуску»-нет [20, л.16]

 В феврале 1813 г., во время продолжающегося похо-
да, в полку заметили, что стало приходить в негодность 
огнестрельное оружие [21, л.19]. Для решения возник-
ших проблем Каратаев, первоначально, планировал 
отправить партию неисправного оружия, в сопрово-
ждении офицера, в Тулу (один из важнейших центров 
производства вооружения) и «привесть в исправность за 
умеренную цену из суммы, отпущенной на непредвиден-
ные надобности» [21, л.19], но затем изменил свои планы, 
и, поскольку полк отдалился от Тулы уже более чем на 
200 верст, решил искать оружейные и слесарные про-
изводства далее по пути [21, л.19]. Также известно, что в 
феврале 1813 г. Каратаев получил 2000 руб. на покупку 
провианта и фуража [19, л.3], а также 1610 руб. 40 коп. 
«воинам на винную и мясную порции» [19, л.3]. «Курской 
губернии Фатежского земского суда дворянский заседа-
тель Шалимов» [21, л.20] привез Каратаеву предписание 
от курского губернатора А.И. Нелидова, согласованное с 
военным командованием, об изменении маршрута сле-
дования полка.

 По прибытии полка в Глухов, Каратаев, не имея даль-
нейших маршрутных предписаний, «решился следовать 
прямейшим до Киева трактом». Из его сообщений видно, 
что Черниговская губерния, через которую продвигался 
полк, стала одним из центров масштабного военного 
транзита, «беспрестанного перехода многих и разных 
войск», а потому имели место перебои со снабжением и 
подвозом всего необходимого. В марте 1813 г. полк до-
стиг намеченных по плану населенных пунктов в Киев-
ской и Волынской губерниях, где стал готовиться к даль-
нейшему заграничному походу.
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Аннотация: Об атомном подводном флоте СССР написано много, но актуаль-
ность статьи заключается в том, что автор показал динамику развития (исто-
рию) атомных подводных лодок на Тихоокеанском флоте: состав, решаемые 
задачи и базирование атомных подводных лодок. Автор показал, как с ро-
стом научных и военно-технических достижений росли боевые возможности 
вооружения подводных лодок, расширялся круг решаемых ими задач. Как 
вывод: атомные подводные лодки являлись главной ударной силой Тихооке-
анского флота, который в 1970-1990 гг. решал задачу обеспечения безопас-
ности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ключевые слова: Тихоокеанский флот СССР, атомные подводные лодки с бал-
листическими ракетами, атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, 
многоцелевые атомные подводные лодки, боевые возможности, количе-
ство.

HISTORY OF NUCLEAR SUBMARINES  
OF THE PACIFIC FLEET

V. Semenov 

Summary: About the nuclear submarine fleet of the USSR has been 
written, but the relevance of the article is that the author showed 
the dynamics of development (history) of nuclear submarines in the 
Pacific fleet: composition, tasks and basing of nuclear submarines. The 
author showed how with the growth of scientific and military-technical 
achievements, the combat capabilities of submarines‘ weapons grew, 
and the range of tasks they solved expanded. As a conclusion: nuclear 
submarines were the main strike force of the Pacific fleet, which in 1970-
1990 solved the problem of ensuring the security of the USSR in the Asia-
Pacific region.

Keywords: USSR Pacific Fleet, nuclear submarines with ballistic 
missiles, nuclear submarines with cruise missiles, multipurpose nuclear 
submarines, combat capabilities, quantity.

В конце 1956 г. Главнокомандующий Военно-морско-
го флота СССР С.Г. Горшков выступил с докладом о 
приоритетном развитии подводных сил, что по его 

мнению, «…позволяло в кратчайшие сроки резко увели-
чить ударные возможности флота и с меньшей затратой 
средств умножить морское могущество нашей страны». 
Приоритет всех дальнейших кораблестроительных про-
грамм постоянно отдавался подводным лодкам, а среди 
них - атомным подводным лодкам с баллистическими 
ракетами стратегического назначения, что позволило 
создать морскую стратегическую систему, достигнув в 
этой области к середине 1970-х годов примерного пари-
тета с США[1, с. 6].

 Атомные подводные лодки (АПЛ) были способны 
вести боевые действия в любых районах Мирового оке-
ана, при этом были способны наносить мощные ракет-
но-ядерные удары по важным в военном отношении 
объектам противника и наиболее эффективно вести 
боевые действия против боевых надводных кораблей, 
подводных лодок, транспортов и судов противника, и 
обладали перед надводными силами и авиацией таким 
преимуществом, как скрытность. В ХХ-м веке в нашей 
стране было построено 249 АПЛ – это больше, чем во 
всех странах мира. 

 В составе ВМФ СССР было 4 поколения атомных под-
водных лодок:

 — 1-е поколение (проекты 627, 645, 658, 659, 675). Ха-
рактерные черты – двух-вальная энергетическая 
установка с двумя реакторами, недостатки – по-
вышенная шумность и значительная пожароо-
пасность, по эффективности ракетного оружия 
первые советские подводные лодки уступали 
американским;

 — 2-е поколение (проекты 667, 670, 671, 705). По-
прежнему советские подводные лодки остава-
лись более шумными, чем американские, однако 
у нас их было значительно больше: в СССР в 70-е 
гг. было спущено на воду в 3 раза больше подво-
дных лодок, чем в США;

 — 3-е поколение (945, 685, 949, 871, 941), характери-
зуется повышенной скрытностью за счёт увели-
чения глубины погружения и снижения уровня 
шума;

 — 4-е поколение (885, 955) по совокупности харак-
теристик не уступало современным зарубежным 
аналогам [3, с. 3].

 60-е годы ХХ-го века для Тихоокеанского флота (ТОФ) 
стали годами начала создания океанского, ракетно-
ядерного флота. 

 Началу строительства атомного подводного флота 
Советского Союза положило Постановление Совета ми-
нистров СССР от 09.09.1952 г. № 4098-1616 «О проекти-
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ровании и строительстве объекта № 627», подписанное 
Сталиным ещё в 1952 г. [9], но история АПЛ ТОФ началась 
в 1961 г. с поступлением в состав флота атомной подво-
дной лодки с крылатыми ракетами (АПЛРК) проекта 659.

 Изначально атомные подводные лодки (АПЛ) заду-
мывались, как торпедные, однако принятие на вооруже-
ние противокорабельных ракет, стартующих из штатных 
торпедных аппаратов, придало этим подводным лодкам 
противокорабельные качества. После оснащения их 
стратегическими крылатыми ракетами для поражения 
береговых объектов они в полном смысле стали много-
целевыми.

 Всего на ТОФ было 36 АПЛРК трёх поколений: первое 
поколение лодок представляли 19 АПЛ: 5 - проекта 659 
(Echo-I)*, 14 – пректа 675 (Echo-II)*; второе поколение 
представляли 11 АПЛ проекта 670 (Charlie-I)*; третье по-
коление представляли 6 АПЛ проекта 949А (Oscar-II)*. *- 
по классификации НАТО. 

 АПЛРК 659 проекта были спроектированы в ЦКБ-18 
(главный конструктор П.П. Пустынцев), 5 единиц были 
построены (1961-1963 гг.) в г. Комсомольск-на-Амуре на 
ССЗ №199. На вооружении они имели 6 крылатых ракет 
П-5 с ядерной боевой частью, максимальная дальность 
стрельбы 350 км. Для того чтобы осуществить пуск всех 
6 ракет, АПЛРК с момента всплытия в надводное положе-
ние требовалось около 12,5 минут – слишком мало для 
того, чтобы противолодочные силы нашли её в огром-
ных просторах океана, пусть даже и ограниченных даль-
ностью полёта ракеты П-5 районах. Принятые в состав 
флота АПЛРК проекта 659 позволили расширить не толь-
ко круг задач, но и районы действия подводных лодок. В 
зону досягаемости ракет находились цели на западном 
побережье США. Из-за низкой эффективности ракет П-5, 
в ранге стратегических ракетоносцев лодки проекта 659 
находились недолго. Постройку последней АПЛРК про-
екта 659 завершили в июле 1963 г., а уже в декабре 1963 
г. было принято решение о её переоборудовании в тор-
педную лодку по проекту 659Т. Дальнейшего развития 
специализированные подводные лодки с крылатыми 
ракетами для стрельбы по берегу тогда не получили ибо 
эта задача была полностью возложена на подводные 
лодки с баллистическими ракетами. 

 17 августа 1956 г. вышло постановление Совета ми-
нистров СССР о начале проектирования АПЛРК про-
екта 675, а уже в 1964 г. они стали поступать в состав 
ТОФ. Создавались они на базе АПЛРК проекта 659, но 
вооружа¬лись новыми противокорабельны¬ми ра-
кетами П-6. Старт ракет осу¬ществлялся в надводном 
положе¬нии из поднимавшихся на угол 14° транспор-
тно-пусковых контейне¬ров. После всплытия подво-
дной лодки в надводное положение на предстартовую 
подготовку до пуска первой ракеты первого залпа тре-

бовалось три минуты. Второй 4-х ракетный залп мог про-
изводиться через 12 минут. Атомоход мог выполнить 4-х 
ракетный залп в течение 15 минут, два залпа - за 20-30 
минут. Обеспечивалась возможность одновременного 
обстрела цели 12 ракетами П-6 с различных носителей, 
что позволяло преодолевать самую плотную противо-
воздушную оборону авианосных соединений 60-х годов. 
На АПЛРК проекта 675 впервые в мире была реализована 
возможность залповой ракетной стрельбы с избиратель-
ным поражением кораблей противника, находящихся в 
составе соединений. Для стрельбы крылатыми ракетами 
впервые в мире была создана разведывательно-ударная 
система, включающая авиационную разведывательную 
систему «Успех», которая обнаруживала морские цели и 
передавала сигналы на подводную лодку, где осущест-
влялась обработка данных и выдавались целеуказания 
ракетному комплексу [7, с. 44]. АПЛРК проекта 675 была 
предназначена для нанесения ударов по морским и 
береговым целям при военных действиях на морских 
коммуникациях. В составе ТОФ было 14 таких АПЛ и про-
служили они более 20 лет. 8 АПЛРК проекта 675 были 
модернизированы по проекту 675МК: на них противо-
корабельные ракеты комплекса П-6 были заменены на 
крылатые ракеты комплекса «П-500» («Ба¬зальт»). Также 
была установлена аппаратура системы приёма косми-
ческого целеуказания «Касатка-Б», а система «Аргон-К» 
со¬вместно с системой предстартовой подготовки кры-
латой ракеты обес¬печивали залповую стрельбу всеми 
ракетами. 1 АПЛРК проекта 675 была модернизирована 
по проекту 675МКВ: на ней были установлены новый 
ракетный комплекс «Вулкан», обладающий значительно 
увеличенной дальностью стрельбы, и современный ги-
дроакустический комплекс «Керчь». 

 В 1974 г. в состав ТОФ начали поступать АПЛРК про-
екта 670 шифр «Скат», разработанные ЦКБ «Лазурит» 
под руководством В.П. Воробьёва. Они были первыми 
серийными АПЛ, вооружёнными противокорабельными 
крылатыми ракетами оперативного назначения с подво-
дным стартом «Аметист». Эти ракеты могли стартовать с 
глубин до 30 м, при скорости хода носителя не более 5,5 
уз и волнении моря до 5 баллов, при дальности стрель-
бы около 80 км имели низкую траекторию полёта (око-
ло 50 — 60 м) и могли автоматически выбирать самую 
крупную цель в ордере. В случае необходимости ракета 
поражала цели избирательно [1, с. 47]. Эти АПЛРК были 
построены в г. Горький на заводе «Красное Сормово им. 
А.А. Жданова». На ТОФ первая лодка прибыла в 1974 г., а 
затем, в течение 12 лет (1977-1988 гг.), прибыло ещё 10 
ед. Основной задачей АПЛРК проекта 670 было слеже-
ние (при получении приказа – уничтожение) за амери-
канскими авианосцами. Небольшая дальность стрельбы 
требовала преодолевать дальнюю зону противолодоч-
ной обороны авианосной ударной группы, чтобы вы-
йти на рубеж применения противокорабельных ракет. 
Благодаря относительно малому водоизмещению и не-
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высокой шумности, лодка решала задачу скрытности. В 
связи с нехваткой на ТОФ противолодочных подводных 
лодок привлекались для решения задач по поиску аме-
риканских ПЛ в районах боевого патрулирования наших 
ракетных подводных лодок стратегического назначения. 
В начале 90-х все подводные лодки проекта 670 были вы-
ведены и боевого состава. 

 Дальнейшее развитие АПЛРК пошло по пути созда-
ния лодок, вооружаемых крылатыми ракетами большой 
дальности, которые официально начали классифициро-
ваться как противокорабельные ракеты «оперативного 
назначения» [6, с. 67]. АПЛРК проекта 949А (шифр «Ан-
тей») были разработаны ЦКБ МТ «Рубин» под руковод-
ством П.П. Пустынцева, а затем И.Л. Баранова. На воору-
жении подводная лодка имела сверхзвуковые крылатые 
ракеты комплекса П-700 «Гранит» с максимальной даль-
ностью стрельбы 550 км, снаряжённая как ядерной (500 
Кт), так и фугасной боевыми частями массой 750 кг [7, с. 
50]. Подводные лодки данного типа были предназначе-
ны для самостоятельного и во взаимодействии с други-
ми силами ВМФ нанесения ударов крылатыми ракетами 
и торпедами по крупным надводным кораблям и судам 
противника, следующим в составе авианосно-ударной 
группы или конвоев. Противокорабельный ракетный 
комплекс «Гранит» обеспечивал сравнительно высокую 
вероятность поражения авианосцев, следующих в со-
ставе корабельных соединений с сильными противо-
воздушной и противоракетной обороной. Однако ис-
пользование «Гранит» было затруднено из-за отсутствия 
эффективной системы целеуказания. Оно могло быть 
получено от системы морской космической разведки и 
целеуказания (МКРЦ) «Легенда» или разведывательных 
самолётов Ту-95РЦ, которые с началом боевых действий, 
вероятнее всего, были бы либо сбиты, либо подавлены, а 
использование собственного радиотехнического воору-
жения для целеуказания на полную дальность стрельбы 
было невозможно [1, с. 57]. АПЛРК проекта 949А были по-
строены в г. Северодвинск на «Северном машинострои-
тельном предприятии», первая лодка проекта 949А при-
была на ТОФ в1990 г., к 1998 г. их было уже 6. 

 В 1963 г. в состав ТОФ прибыла новая по своему бое-
вому предназначению АПЛ - атомная подводная лодка с 
баллистическими ракетами (АПЛРБ). АПЛРБ предназна-
чены для решения военно-политической задачи ядерно-
го сдерживания. В составе ТОФ в разное время было 35 
АПЛРБ 4-х поколений: 1-е поколение – 2 АПЛ проектов 
658, 658А (Hotel-I, -II) *; 2-е поколение – 12 АПЛ проектов 
667А шифр «Навага», 667АУ шифр «Налим» (Yankee-I) * и 
9 АПЛ проекта 667Б шифр «Мурена» (Delta-I)*; 3-е поко-
ление – 10 АПЛ проекта 667БДР шифр «Кальмар» (Delta-
III) *; 4-е поколение – 2 АПЛ проекта 955 «Борей» («Borei») 
*. *по классификации НАТО.

 Первой на ТОФ АПЛРБ была крейсерская подводная 

лодка проекта 658 (К-178), которая вошла в состав ТОФ в 
1963 г. Лодка имела на вооружении ракетный комплекс 
Д-2 с 3 баллистическими ракетами Р-13 с надводным 
стартом. В 1967 г. подводная лодка была модернизиро-
вана по проекту 658М: на ней был установлен новый ра-
кетный комплекс Д-4 с ракетой Р-21, которая имела даль-
ность полёта 1400 км и подводный старт. По сравнению 
с американским аналогом первый советский ракетный 
атомоход обладал более высокой скоростью подводно-
го и надводного хода, а также лучшей боевой живуче-
стью, уступая американскому ракетоносцу по уровню 
скрытности. АПЛРБ была предназначена для нанесения 
ядерных ракетных ударов по портам, военно-морским 
базам, административным и промышленным центрам, 
расположенным не только на побережье, но и в глубине 
территории [2]. Вторая АПЛРБ проекта 658М прибыла на 
ТОФ в 1968 г. 

 В течение семи лет (1967-1974 гг.), на заводах Севе-
родвинска и Комсомольска-на-Амуре для ВМФ СССР 
была построена самая большая серия (34 ед.) ракет-
ных крейсеров проекта 667А, 667АУ (разработан ЦКБ 
МТ «Рубин» под руководством С.Н. Ковалёва), имеющих 
544 пус¬ковые установки. Иными словами, группировка 
могла нести на борту 544 ядерных боезаряда, что состав-
ляло 22% общего числа боезарядов СССР в тот период. 
Таким образом, к 1974 г. в СССР была создана мощная 
ударная подсистема Морских стратегических ядерных 
сил, сопоставимая с американской системой «Polaris». 
ВМФ СССР предпринял энергич¬ные меры по освоению 
стратегических ракето¬носцев, отработке их боевого 
применения [5, с. 1030]. 

 АПЛРБ проекта 667А была вооружена ракетным ком-
плексом Д-5 с 16 баллистическими ракетами Р-27, кото-
рые имели дальность стрельбы 2 400 км, стрельбу вы-
полняла только в подводном положении при волнении 
моря до 5 баллов [1, с. 9]. Это была лодка совершенно но-
вой конструкции: малошумная (по сравнению с АПЛРБ 
проекта 658), с мощной энергетикой, позволяющей раз-
вивать скорость хода до 27 узлов. В состав ТОФ в 1970-
1972 гг. вошли 7 АПЛРБ проекта 667А.

 Следующим проектом АПЛРБ был проект 667АУ 
- модификация проекта 667А и в отличие от него во-
оружался ракетным комплексом Д-5У с баллистической 
ракетой Р-27У, обладавшими увеличенной до 3 000 км 
дальностью стрельбы и разделяющейся головной ча-
стью. Однако незначительные точность и дальность 
стрельбы баллистическими ракетами комплексов Д-5 и 
Д-5У вынуждали АПРБ проектов 667А, 667У оперировать 
у берегов США, в районах активности противолодочной 
обороны вероятного противника [1, с. 11]. Вместе с тем 
корабли данного типа обладали большой шумностью и 
низким коэффициентом оперативного напряжения. Все-
го на ТОФ было 12 АПЛРБ 667А и 667АУ (7 - проекта 667А 
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и 5 - проекта 667АУ), и прослужили они в боевом составе 
флота до начала 90-х гг.

 Ещё не закончили поступать в состав ВМФ СССР 
АПЛРБ проекта 667АУ, а в 1972 г. в состав ВМФ вошла 
первая АПЛРБ проекта 667Б, которая была разработана 
ЦКБ МТ «Рубин» под руководством С.Н. Ковалёва. Бое-
вая эффективность АПЛРБ проекта 667Б была в 2.5 раза 
выше, чем у АПЛРБ проекта 667А. Она была вооружена 
ракетным комплексом Д-9 с 12 двухступенчатыми меж-
континентальными баллистическими ракетами Р-29, 
дальность полёта которых составляла 7 800 км. При та-
кой дальности стрельбы ста¬ло возможным нести бое-
вое патрулирование на малошумных скоростях в при-
брежных морях и территориальных водах, а широкий 
сектор обст¬рела позволял запускать ракеты с базы от 
прича¬ла. Таким образом, появилась возможность нести 
боевое дежурство в готовности к применению ракетно-
го оружия при стоянке в пункте базирования. Этим обе-
спечивались не только защита и оборона ра¬кетоносцев 
от сил противолодочной войны США и НАТО, но и гаран-
тировалось уверенное управ¬ление ракетными крейсе-
рами в море [5, с. 1031]. В состав ТОФ (1975-1978 гг.) вош-
ли 9 АПЛРБ проекта 667Б. Начиная с 1976 г. они несли 
боевую службу – боевое дежурство в районах, находя-
щихся на относительно небольшом удалении от берегов 
Камчатки. В 1993 г. АПЛРБ проекта 667Б начали выводить 
из боевого состава ТОФ, и до конца 90-х в составе флота 
их уже не было. 

 Для размещения новой двухступенчатой жидкост-
ной баллистической ракеты Р-29Р Д-9Р в ЦКБ МТ «Рубин» 
под руководством С.Н. Ковалёва был разработан новый 
проект ракетного подводного крейсера – проект 667БДР. 
Система управления стрельбой позволяла выстреливать 
весь ракетный боекомплект в одном залпе, с сокращён-
ными интервалами между пусками. Главной особен-
ностью комплекса Д-9Р являлось то, что существовало 
три взаимозаменяемых варианта головных частей ра-
кет. Ракета Р-29Р несла разделяющуюся головную часть 
с 3 боевыми блоками мощностью по 0,2 Мт и обладала 
максимальной дальностью полёта 6 500 км, Р-29РЛ была 
оснащена моноблочной головной частью мощностью 
0,45 Мт и обладала максимальной дальностью полета 9 
000 км, Р-29РК несла разделяющуюся головную часть с 7 
блоками мощностью но 0,1 Мт и обладала максимальной 
дальностью полета 6 500 км [1, с. 27]. В 1979-2008 гг. со-
вершив межфлотские переходы с СФ в состав ТОФ вош-
ли 10 АПЛРБ проекта 667БДР. 

 В боевом составе ТОФ проходят службу также 2 
АПЛРБ проекта 955 «Борей».

Нужно отметить, что из 35 АПЛ с баллистическими 
ракетами 

 — 18 (51%) были построены на судостроительном за-

воде им. Ленинского комсомола в г. Комсомольск-
на-Амуре (проекта 667А – 5 ед., проекта 667АУ – 5 
ед., проекта 667Б – 8 ед.); 

 — 12 ед. (34%) прибыли на ТОФ, совершив переход 
подо льдами Арктики (проекта 658 – 2 ед., проекта 
667БДР – 8 ед., проекта 955 – 2 ед.);

 — 5 (14%) прибыли на ТОФ, совершив переход с СФ 
южным маршрутом (проекта 667А – 2 ед., проекта 
667Б – 1 ед., проекта 667БДР – 2 ед.). 

 Не менее важную роль в борьбе на море играли 
многоцелевые АПЛ, которых в составе ТОФ в разное вре-
мя было 24 3-х проектов: 671В «Ёрш» (Victor-I)*, 671РТМ 
«Щука» (Victor-III)*, 971 «Щука-Б» (Akula)*. * - по классифи-
кации НАТО.

3 многоцелевые АПЛ проекта 671В были построены 
в г. Ленинград на ССЗ №196 «Судомех» и получили на во-
оружение противолодочный ракетный комплекс «Вью-
га». На них был установлен гидроакустический комплекс 
«Рубикон». С 1974 по 1976 гг. в состав ТОФ прибыли 3 
многоцелевые АПЛ проекта 671В. Из боевого состава 
флота они были выведены в 1989, 1993, 1994 гг. 

 В 1979-1984 гг. были построены и вошли в состав 
ТОФ 13 многоцелевых АПЛ проекта 671РТМ. Создание 
в нашей стране АПЛ проекта 671РТМ практически со-
впало с началом строительства американских многоце-
левых атомных подводных лодок 3-го поколения типа 
SSN-688. На вооружении наших АПЛ были установлены 
малоразмерные дозвуковые крылатые ракеты «Гра-
нат» с максимальной дальностью стрельбы 3000 км, а 
также противолодочные управляемые ракеты 83Р, 84Р 
противолодочного ракетного комплекса «Водопад» или 
ракеты М5 (сверхскоростная подводная ракета, разви-
вающая 200 узлов, при дальности хода 11 км) противо-
лодочного комплекса «Шквал» [7, с. 14]. Новое вооруже-
ние расширяло возможности его применения не менее 
чем в 2.5 раза, а степень поражения в 2.5-4 раза. Новые 
американские АПЛ по-прежнему превосходили совет-
ские аналоги по уровню скрытности и характеристикам 
гидроакустического комплекса. Однако этот разрыв, по 
признанию самих американцев, значительно сократился 
и больше не носил прежнего «драматического» характе-
ра. В целом подводные лодки 671РТМ и SSN-688 явля-
лись приблизительно равноценными [7, с. 15]. АПЛ про-
екта 671РТМ прослужили в составе ТОФ 16-19 лет.

В 1985 г. в состав ТОФ стали поступать новые много-
целевые АПЛ проекта 971 и до 1996 г. на флоте их стало 7 
ед. Эти лодки обладали высокой скрытностью и боевой 
устойчивостью, что давало возможность успешно пре-
одолевать противолодочные рубежи, а также противо-
действие противолодочных сил. Их вооружение позво-
ляло им бороться с подводными лодками и надводными 
кораблями, а также с высокой точностью поражать 
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наземные объекты крылатыми ракетами. В случае во-
оружённого конфликта каждая лодка 971 проекта была 
способна создать угрозу и сковать значительную груп-
пировку противника, не допуская нанесения ударов по 
нашей территории [7, с. 27]. 

В составе ТОФ было 4 атомные торпедные подводные 
лодки проекта 627А. Они были построены на «Северном 
машиностроительном предприятии». Первая АПЛ про-
екта 627А вошла в состав СФ в 1959 г., и только через 
4 года - в 1963 г. на ТОФ прибыла первая АПЛ проекта 
627А, совершив переход подо льдами Северного Ледо-
витого океана. В 1966 г. АПЛ проекта 627А К-14 соверши-
ла переход подо льдами Арктики, проложив трассу, по 
которой в дальнейшем осуществлялась перегонка ато-
моходов европейской постройки на ТОФ [7, с. 5]. С 1963 
по 1968 гг. на ТОФ прибыли 4 АПЛ проекта 627А, которые 
прослужили в боевом составе до 1990 г. 

 В 80-е годы благодаря ВМФ СССР и его ударной силе 
– подводным силам в Мировом океане было достигнуто 
военно-стратегическое равновесие между США и СССР. 
Важную роль в достижении этого военно-стратегиче-
ского паритета сыграл ТОФ СССР, так как зона его ответ-
ственности составляет 50% площади мирового океана, 
а глубина зоны возможных боевых действий достигает 
13 000 км. ТОФ все эти годы решал задачу обеспечения 
безопасности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не: с нарастанием угрозы росло напряжение сил флота, 
интенсивнее неслась боевая служба кораблей и подво-
дных лодок. 

 К 1989 г. ВМФ СССР по количеству подводных лодок 
занимал первое место в мире, при этом было 79 ракет-
ных подводных лодок, из которых 38 атомных подво-
дных лодок числилось на СФ, 26 атомных - на ТОФ. В со-
ставе ВМФ СССР ещё находились дизельные подводные 
лодки с баллистическими ракетами: 2 – на СФ, 7 – на ТОФ, 
6 – на БФ, но они были уже морально устаревшими и не 
влияли на боевой потенциал Морских стратегических 
ядерных сил.

 На 1 января 1989 г. в боевом составе ТОФ было под-
водных лодок - 117 единиц (50 % от ВМФ), из них 

 — АПЛРБ – 24, что позволяло планировать патрули-
рование ракетных подводных крейсеров страте-
гического назначения в любом районе Мирового 
океана и находиться на дистанции применения 
баллистических ракет по стратегическим объек-
там на территории противника;

 — АПЛРК -21, что позволяло осуществлять скрытно 
поиск и длительное слежение за авианосно-удар-
ными группами Военно-морских сил США на уда-
ление от побережья СССР, превышающем рубеж 
подъёма истребительной авиации и выполнения 
других задач, стоящих перед авианосными соеди-

нениями ВМС США. Не все они отвечали требова-
ниям времени, но подводники отрабатывали всё 
новые и новые тактические приёмы, которые по-
зволяли им решить поставленные задачи;

 — многоцелевых АПЛ – 26.

 В 1989 г. началось численное сокращение подво-
дных сил ТОФ (общая тенденция для ВМФ СССР). В соста-
ве ТОФ числилось 90 подводных лодок, из них: ракетных 
подводных крейсеров стратегического назначения – 24, 
атомных (с крылатыми ракетами, многоцелевых) – 37.

 С развалом в 1991 г. СССР и со сменой общественно-
политической формации в России в течение нескольких 
лет распался океанский атомный флот: списаны на ме-
таллолом сотни кораблей, даже не выслуживших уста-
новленные сроки нахождения в боевом составе.

 АПЛ ТОФ входили в состав 10 дивизий, которые ба-
зировались 

А. на Камчатке:
 — 45-я дивизия (1962-1998 гг.), через дивизию про-
шло 36 АПЛ 4 проектов;

 — 10-я дивизия, была образована в 1967г., здесь про-
ходили службу 51 АПЛ 10 проектов;

 — 8-я дивизия (1970-1991 гг.). За 21 год в состав бри-
гады входили 20 АПЛ; 

 — 42-я дивизия (1988-1992 гг.). За 4 года в состав ди-
визии входили 14 подводных лодок 3 проектов;

 — 25-я дивизия (была образована в октябре 1973 г. 
в соответствии с директивой Главного штаба ВМФ 
СССР от 5 февраля 1973 г.) [10, с. 52]. За 35 лет (193-
2008 гг.) подводники соединения освоили 3 про-
екта АПЛ, выполнили 246 боевых служб и произ-
вели 153 ракетных пуска [10, 58]. 

Б. в Приморье
 — 21-я дивизия (1977- 1994 гг.) [ЦАМО АО ТОФ. Д. ф. 
2082, л. 1], в состав дивизии входила 21 АПЛ 6 про-
ектов;

 — 26-я дивизия (1961-2000 гг.) – первая дивизия АПЛ 
ТОФ, в состав дивизии в разные годы входили 17 
АПЛ 6 проектов;

 — 29-я дивизия была сформирована в 1961 г., в 1971 
г. перешла в Приморье, а в 1979 г. в состав диви-
зии вошли 9 АПЛ 675 проекта, которые прослужи-
ли в составе дивизии12 лет;

В. в зал. Советская Гавань
 — 28-я дивизия (1982-1990 гг.) в состав входили 6 
АПЛ 2 проектов.

 По состоянию на ноябрь 2015 г. в состав ТОФ входили 
14 АПЛ. 5 АПЛРБ (2 – проекта 955, 3 – проекта 667БДР) 
входили в состав 25-й дивизии [4]. 9 АПЛ (5 – проекта 
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949А и 4 – проекта 971) входили в состав 10-й дивизии. 
Все атомные подводные лодки базировались на Камчат-
ке [8]. 

ТОФ 1970-1990 гг. решал задачу обеспечения без-
опасности СССР в Азиатско-Тихоокеанском регионе: с 
нарастанием угрозы росло напряжение сил флота, ин-
тенсивнее неслась боевая служба подводных лодок. 
Главной ударной силой подводных сил ТОФ были АПЛ, 
исходя не только из их количества, но и по их боевым 
возможностям. 

Необходимо отметить, 57 (58%) атомных подводных 
лодок ТОФ были построены на Дальнем Востоке, что со-
кращало время ввода в состав флота (АПЛ западной по-
стройки прибывали на ТОФ через 2-7 лет после спуска 
на воду).

 Группировка АПЛРБ ТОФ являлась составляющей 
Морских стратегических ядерных сил ядерной триады 
СССР. Наши АПЛРБ решали главную задачу и были на-
дёжным щитом и сдерживающей агрессивные намере-
ния США силой, готовой нанести, как ответный, так и 
упреждающий удар по вероятному противнику.

Второй по значимости задачей, стоящей перед фло-
том, была задача максимально осложнить операции над-
водных сил ВМС США: отслеживать авианосно-ударные 
(многоцелевые) группы с целью поражения в угрожае-
мый период, - эту задачу решали АПЛРК 

Задачи борьбы с надводными кораблями и подво-
дными лодками противника в дальней океанской зоне 
решали многоцелевые АПЛ.
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Аннотация: Статья посвящена анализу воспитания юного Петра III его гоф-
маршалом Отто фон Брюммером. В статье характеризуются взгляды россий-
ских историков на взаимоотношения между Петром III и Отто фон Брюмме-
ром, стиль воспитания юного герцога, последствия этого воспитания. Авторы 
приходят к выводу о том, что воздействие Отто фон Брюммера на Петра III 
укрепило в его личности негативизм. Этот негативизм в дальнейшем про-
являлся в политической деятельности Петра III.

Ключевые слова: Пётр III, Отто фон Брюммер, Елизавета Петровна, династия 
Романовых, Российская империя, Гольштейн-Готторпское герцогство.

PETER III AND OTTO VON BRÜMMER: 
APPRENTICE AND EDUCATOR 
(RELATIONSHIP ASESSMENT)

A. Stolyarov 
A. Tukhvatulin 

Summary: The article is devoted to the analysis of the upbringing of 
the young Peter III by his hofmarschal Otto von Brümmer. The article 
describes the views of Russian historians on the relationship between 
Peter III and Otto von Brümmer, the style of raising the young duke, the 
consequences of this upbringing. The authors conclude that Otto von 
Brümmer´s influence on Peter III´s reinforced his negativity personality. 
This negativity was later manifested in the political activities of Peter III.

Keywords: Peter III, Otto von Brümmer, Elisabeth Petrovna, Romanov 
dynasty, Russian Empire, Holstein-Gottorp duchy.

В современной российской историографии возрос 
интерес к династической истории и семейной жиз-
ни российских монархов. В этом плане внимание 

исследователей привлекает XVIII век с его перипетиями 
дворцовых переворотов, основанных во многом на се-
мейных конфликтах. Из правителей России этого столе-
тия полярные точки зрения высказываются об императо-
ре Петре III. Однако преобладающим мнением о нём как 
о государственном деятеле в современной российской 
историографии остаётся позиция о слабых политиче-
ских способностях этого императора, которые считают-
ся одним из факторов его свержения с престола в 1762 
году, закончившимся для него смертью. «Бездарный по-
литик», - так характеризует Петра III К. А. Писаренко [13, 
с. 155]. Историк А. Б. Каменский пишет, что у Петра III «не 
было не только политического опыта, но и каких-либо 
представлений о «правилах игры», которые необходимо 
соблюдать, чтобы удержаться у власти» [7, с. 306]. Иссле-
дователь И.В. Курукин отмечает, что внутренняя полити-
ка этого императора была «хаотичной и импульсивной 
деятельностью» [9, с. 378]. Другие историки, соглашаясь 
с этими характеристиками, в качестве основной причи-
ны, которая привела Петра III к такой «неспособности к 
управлению государством» [9, с. 378], называют его пло-
хое воспитание. 

Самым худшим периодом в этом воспитании считает-
ся временной отрезок с 1739 по 1742 годы. В это время 
Карл-Петер-Ульрих (будущий Пётр III) жил на родине в 
Гольштейн-Готторпском герцогстве. В 1739 году у него 

умер отец герцог Карл-Фридрих, и мальчик стал кру-
глым сиротой (мать – дочь Петра I Анна Петровна умер-
ла ещё в 1728 году). В 1739 году Карлу-Петеру-Ульриху 
исполнилось 11 лет. В силу его несовершеннолетия и 
невозможности самостоятельно управлять Гольштейн-
Готторпским герцогством, над ним было установлено 
опекунство. Опекуном стал родной дядя Карла-Петера-
Ульриха – Адольф-Фридрих, однако он предпочёл жить 
в г. Любеке, епископом которого был. А в Гольштейн-
Готторпском герцогстве управлять внутренней жизнью 
и воспитывать юного герцога стал Отто фон Брюммер, 
который ещё с 1738 года был гофмаршалом (распоряди-
телем двора). Так было до 1742 года, когда Карла-Пете-
ра-Ульриха по указанию российской императрицы Ели-
заветы Петровны, взошедшей на престол годом ранее, 
привезли в Россию, где новая императрица собиралась 
сделать его наследником российского трона. Голштин-
ский герцог вскоре принял православие и получил ти-
тул и имя великий князь Пётр Фёдорович. В 1761 году он 
вступил на российский престол под именем императора 
Петра III.

Однако, по мнению многих российских историков, 
в период с 1739 по 1742 годы Отто Брюммер настолько 
плохо воспитывал Карла-Петера-Ульриха, что у того раз-
вились негативные черты личности (отсутствие умствен-
ной целеустремлённости к познавательной деятель-
ности, лень, лживость и другие черты). «Пётр получил 
никуда негодное воспитание под руководством неве-
жественного придворного, который грубо обращался 
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с ним, подвергал унизительным… наказаниям», - писал 
об этом времени В.О. Ключевский [8, с. 316]. В XIX веке 
ему вторил В.А. Бильбасов [2, с. 88]. В современной рос-
сийской историографии эту позицию поддерживал Н.И. 
Павленко: «Брюммер отличался невежеством, грубо-
стью, жестокостью и варварским отношением к воспи-
таннику: он морил его голодом, истязал и унижал» [12, с. 
14]. Историк Е.В. Анисимов пишет, что в лице Брюммера 
«худшего наставника для юного герцога трудно было и 
придумать» [1, с. 379]. О.И. Елисеева добавляет, что «Кар-
лу Петеру пришлось терпеть оплеухи и затрещины до 
самой отправки в Россию… Пётр вырос «рабом» своих 
дурных наклонностей» [5, с. 13]. О. Иванов пишет, что 
О. Брюммер «не хотел, чтобы в России был образован-
ный, хорошо воспитанный император» [6, с. 154]. Даже 
апологетически относящийся к Петру III А.С. Мыльников 
пишет о Брюммере как о «грубом и невежественном» 
воспитателе [10, с. 58]. В зарубежной историографии 
устоялся такой же взгляд. «Брюммер был сторонником 
самых свирепых методов воспитания… из послушного 
забитого ребёнка Пётр вырос в инфантильного юношу», 
- характеризует ситуацию И. де Мадариага [3, с. 28]. Сре-
ди историков редки голоса, что Пётр III получил вполне 
нормальное для того времени воспитание [9, с. 377; 11, 
с. 558].

Из всех исследователей, приписавших О. Брюммеру 
грубость по отношению к Карлу-Петеру-Ульриху, только 
О. И. Елисеева задалась вопросом о причинах примене-
ния именно такого стиля воспитания. По её мнению, О. 
Брюммер умышленно взращивал в юном герцоге покор-
ного человека, чтобы «легче управлять небогатым гол-
штинским двором и фактически обкрадывать без того 
дырявую казну» [5, с. 13]. Однако историк не исследо-
вала бюджет Гольштейн-Готторпского герцогства и рост 
доходов О. Брюммера в 1739-1742 годах. Кроме этого, 
в данном суждении О.И. Елисеевой нарушена логика. 
Ведь истязаемый Карл-Петер-Ульрих, запомнив свои му-
чения и став взрослым, скорее всего, отомстил бы сво-
ему воспитателю за тяжёлое детство, отстранив его от 
управления герцогством. В этой ситуации О. Брюммеру 
разумнее было бы мягче воспитывать Карла-Петера-Уль-
риха, угождая его прихотям, чтобы в его взрослом воз-
расте остаться приближённым гофмаршалом. Однако О. 
Брюммер не отказался от авторитарного стиля. Почему?

На наш взгляд, объяснение этому нужно искать в ряде 
других обстоятельств. Все историки, пишущие о грубо-
сти О. Брюммера в отношении юного герцога, использу-
ют информацию из «Записок о Петре III» Якоба Штелина 
[15, с. 12]. Это член Академии наук, назначенный Елиза-
ветой Петровной летом 1742 года в воспитатели к при-
везённому в Россию Карлу-Петеру-Ульриху. В течение 
всего времени знакомства с ним, Я. Штелин вёл записи 
о событиях, связанных с Петром Фёдоровичем, которые 
сложились в определённый текст, получивший вышеука-

занное условное название. В своих «Записках» Я. Штелин 
упоминает о карьере О. Брюммера до того, как он стал 
гофмаршалом при голштинском дворе в 1738 году. 

По происхождению остзейский немец, Отто фон 
Брюммер в молодости служил в шведской армии при 
Карле XII и был даже флигель-адъютантом у шведского 
короля во время осады русско-датско-саксонскими во-
йсками порта-крепости Штральзунд. Только в 1718 году 
после смерти Карла XII Брюммер вступил в голштинскую 
службу, где и дослужился до звания гофмаршала при 
герцоге Карле-Фридрихе. Таким образом, О. Брюммер 
предстаёт перед нами малообразованным (учиться в 
университетах Швеции во время войны не было време-
ни) офицером, прошедшим тяжёлые испытания войной, 
которая могла отразиться на особенностях его лично-
сти. Грубость и склонность к насилию на войне стали ча-
стью его характера, который и проявился впоследствии 
в стиле воспитания Карла-Петера-Ульриха. 

Кроме этого, являясь адъютантом самого Карла XII, 
О. Брюммер после его смерти не закрепился в Швеции 
при новой королеве Ульрике-Элеоноре, а оказался в за-
холустном Гольштейне на службе у местного герцога. Это 
понижение в статусе похоже на вынужденную отставку, 
которая состоялась из-за ненужности для новой власти 
в Швеции после окончания Северной войны.

Отто фон Брюммер - отставленный, не обретший се-
мьи (у него не было супруги и детей), склонный к наси-
лию, потративший молодые годы своей жизни на войну 
человек стал в 1739 году воспитателем 11-летнего гол-
штинского принца (Брюммеру в это время исполнилось 
49 лет). Ему и был присущ только грубый военный стиль 
воспитания, потому что других методов он не знал. Из 
этого стиля вытекали упоминаемые Я. Штелиным в «За-
писках о Петре III» наказания: постановка Карла-Пете-
ра-Ульриха коленями на горох, сечение, привязывание 
к ножке стола, лишение ужина, навешивание на грудь 
ребёнка таблички с надписью «осёл» [15, с. 12]. Всё это 
перечисляют и российские историки, правда, не задава-
ясь вопросом о причинах грубости воспитания со сторо-
ны О. Брюммера. 

Кроме этого, авторитарные методы воспитания с при-
менением телесных наказаний ещё сохраняли свою при-
влекательность в XVIII веке в глазах значительной части 
общества. Король Пруссии Фридрих-Вильгельм I лично 
бил палкой своего сына Фридриха, будущего Фридриха 
Великого [14, с. 187]. Грубые методы, которые в глазах 
попавшего под влияние идей Просвещения академика Я. 
Штелина казались ему дикостью, были нормой во мно-
гих европейских обычных семьях середины XVIII века. 
А учитывая травматический для личности опыт участия 
в войне (физическое насилие, нетерпение к неповино-
вению, готовность к немедленной расправе, нежелание 
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выслушать какие-нибудь оправдания, немедленное вы-
полнение приказа) остзейского немца О. Брюммера, 
можно только посочувствовать обстоятельствам жиз-
ни Карла-Петера-Ульриха, в которых он оказался после 
смерти своего отца. 

Историки считают, что именно «брюммеровские» 
методы оказали наибольшее влияние на развитие от-
рицательных личностных качеств у Петра III. «Пётр вы-
рос «рабом» своих дурных наклонностей», - пишет О.И. 
Елисеева [5, с. 13]. Кроме этого, исследователи ссылают-
ся на «Записки» Екатерины II при доказательстве слабых 
умственных способностей Петра III. «Брюмер с тех пор, 
как увидел, что императрица решила объявить своего 
племянника наследником престола, приложил столько 
старания испортить сердце и ум своего воспитанника», 
- писала Екатерина II [4, с. 252]. Предстоит разобраться в 
этом вопросе. 

Безусловно, применение насилия при обучении по-
давляет когнитивные способности у человека. Но если 
опираться на данные об умственном развития детей, 
и сопоставить их с фактами из жизни Петра III, то полу-
чится, что он уже успел пройти без грубого насилия 
тот период, когда развиваются многие познавательные 
качества. Это были его детские годы жизни (первые 11 
лет) при живом отце, который привил сыну интерес к 
военной сфере. Так, по свидетельству Я. Штелина, Пётр 
хорошо чертил планы крепостей, ему нравились занятия 
математикой [15, с. 17]. 

Нам представляется, что влияние воспитания О. 
Брюммера на личность Карла-Петера-Ульриха прояви-
лось в другом обстоятельстве. О. Брюммер мог активно 
применять насилие, когда Петру было 11-14 лет (в 1739-
1742 годах, может быть, ещё какое-то время в России). 
Авторитарное грубое давление на подростка, который 
в этом возрастном периоде стремится к самоутвержде-
нию, усиливает у него негативизм, отрицание авторитета 
взрослого человека, его действий по отношению к себе. 
Негативизм характеризуется поступками, противопо-
ложными ожиданиям окружающих лиц [16, с. 19]. 

Эта черта личности могла только усилиться, когда в 
14 лет Карл-Петер-Ульрих был принудительно, против 
своей воли, перевезён в Россию. Возросший негативизм 
закрепился у него против личности Елизаветы Петровны, 
которая заставила его в 15-летнем возрасте отречься от 
шведского трона в 1743 году (королём Швеции стал дядя 
Петра Адольф-Фридрих) [5, с. 24; 4, с. 254]. В том самом 
возрастном периоде, в котором у подростка сохраняется 
неприятие решений взрослых, Петру Фёдоровичу рос-
сийской императрицей эти решения были навязаны. На 
наш взгляд, это могло лишь ещё больше усилить стрем-
ление российского престолонаследника совершать по-
ступки, противоположные ожиданиям других лиц. 

Например, в 1751 году он разорвал переговоры Рос-
сии с Данией об обмене территории Шлезвига на Оль-
денбург. Суть в том, что в средние века Гольштейн-Гот-
торпскому герцогству принадлежала земля Шлезвиг. 
Однако Дания захватила её в годы Северной войны. 
Юридически этот захват не был оформлен мирным до-
говором после окончания Северной войны. Ситуация за-
тянулась до 1750 года, когда Елизавета Петровна позво-
лила Петру Фёдоровичу участвовать в трёхсторонних 
переговорах между Швецией, Данией и Гольштейном, 
герцогом которого он формально оставался. Возникла 
идея, что Гольштейн официально откажется от Шлезвига 
в пользу Дании, но получит взамен немецкое княжество 
Ольденбург. Голштинская знать была готова на это пой-
ти. Елизавету такая комбинация устраивала возможно-
стью наладить отношения с Данией. Но Пётр разорвал 
переговоры и не согласился их возобновить [5, с. 118]. 
О.И. Елисеева, комментируя его поступок, сослалась на 
«природное упрямство» Петра: «…чем больше на него 
давили, тем отчаяннее он сопротивлялся» [5, с. 118]. Нам 
представляется, что дело было не в «природных» каче-
ствах, а в закрепившейся у Петра личностной черте про-
тиворечить тому, что ему настойчиво предлагают, кото-
рая могла сформироваться именно в период воспитания 
О. Брюммером юного принца.

Это свойство личности Петра Фёдоровича проявля-
лось в пренебрежении православными обрядами, кото-
рые ему предписывалось исполнять в России [5, с. 26]. 
Смеем предположить, что указанная личностная черта 
определила и противоречие престолонаследника по-
литике Елизавете Петровне на международной арене. 
Являясь в начале Семилетней войны членом Конферен-
ции при высочайшем дворе, Пётр Фёдорович вскоре вы-
шел из этого государственного органа в знак несогласия 
с военными действиями против Пруссии [15, с. 31], тем 
самым противореча Елизавете Петровне, которая прус-
ского правителя ненавидела. Хотя можно согласиться и с 
существующей в историографии точкой зрения о немец-
кой идентификации Петра Фёдоровича, которая прояв-
лялась в симпатиях к Пруссии [5, с. 27]. 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. 
Опираясь на сведения Я. Штелина в «Записках о Петре III» 
о биографии О. Брюммера, можно утверждать, что стиль 
воспитания будущего российского престолонаследника 
вытекал из конкретных обстоятельств жизни О. Брюмме-
ра, сделавших его подобным педагогом. Данное педаго-
гическое воздействие сформировало в Петре Фёдорови-
че негативизм, который проявлялся у него в правление 
императрицы Елизаветы Петровн. Кроме этого, можно 
признать стиль воспитания О. Брюммера соответствую-
щим педагогическим нормам того времени. Однако при-
писывать исключительно этому стилю то последствие, 
что Пётр III оказался слабо подготовленным политиком, 
было бы неправомерно, поэтому поиск причин данной 
неподготовленности может быть продолжен. 



32 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА
1. Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М.: Молодая гвардия, 1999. 426 с.
2. Бильбасов В.А. История Екатерины II. Екатерина до воцарения. 1729 – 1762. Берлин. 1900. Т.1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.runivers.ru/

bookreader/book53064/#page/1/mode/1up (дата обращения: 28.04.2020). 
3. Де Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 976 с. 
4. Екатерина II. Сочинения. М.: Современник, 1990. 557 с.
5. Елисеева О.И. Пётр III. М.: Молодая гвардия, 2015. 379 с.
6. Иванов О.А. Екатерина II и Пётр III. История трагического конфликта М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. 735 с.
7. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт целостного анализа). М.: РГГУ, 2001. 575 с.
8. Ключевский В.О. Сочинения. Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. Т. 4. 398 с.
9. Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России, 1725 – 1762 гг. Рязань: Новейшая российская история: 

исследования и документы, 2003. 570 с.
10.  Мыльников А.С. Пётр III. М.: Молодая гвардия, 2002. 512 с.
11.  Наумов В.П. Пётр III // Романовы. Исторические портреты. М.: Армада, 1997. С. 157-169. 
12.  Павленко Н.И. Екатерина Великая. М.: Молодая гвардия, 1999. 495 с.
13.  Писаренко К.А. Елизавета Петровна М.: Молодая гвардия, 2014. 462 с.
14.  Фенор В. Фридрих Вильгельм I. М.: ООО «Издательство АСТ: ООО «Транзиткнига», 2004. 382 с.
15.  Штелин Я. Записки о Петре III // Екатерина. Путь к власти. М: Фонд Сергея Дубова, 2012. С. 9-50. 
16.  Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. - № 4. – 1971. – С. 19. 

© Столяров Алексей Михайлович (Yagello1386@mail.ru), Тухватулин Айрат Халитович (tayrat@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Казанский (Приволжский) федеральный университет



33Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ИСТОРИЯ

РОЛЬ КИТАЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА РОССИИ В ПЕРИОД С 1858 ПО 1917 ГГ.1

Фу Сюецзин
Библиотекарь, Хэйхэский университет,  

провинция Хэйлунцияна, КНР
445886690@qq.com 

Нин Яньхун
С.н.с., Хэйхэский университет,  

провинция Хэйлунцияна, КНР
278906744@qq.com

Аннотация: В статье представлены результаты исследования, целью кото-
рого стало установление значения государственной политики России и роли 
граждан Китая в экономическом развитии российских территорий Дальнего 
Востока. В ходе исследования посредством ретроспективного анализа был 
изучен исторический период освоения и экономического развития пригра-
ничных с Китаем российских территорий начиная с 1858 по 1917 годы. Резуль-
таты исследования позволили выделить ряд этапов развития Дальнего Вос-
тока, характеристики которых обусловлены изменениями иммиграционной 
политики России, и установить роль граждан Китая в устойчивом экономиче-
ском развитии российских приграничных районов.

Ключевые слова: Россия, Китай, Дальний Восток, эмиграционная политика, 
экономическое развитие.

THE ROLE OF CHINA IN THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR 
EAST IN THE PERIOD FROM 1858 TO 1917

Fu Xuejing
Ning Yanhong

Summary: The article presents the results of a study aimed at establishing 
the significance of Russian state policy and the role of Chinese citizens 
in the economic development of the Russian territories of the Far East. 
In the course of the study, the historical period of development and 
economic development of the Russian territories bordering China from 
1858 to 1917 was studied by means of a retrospective analysis. The results 
of the study allowed us to identify a number of stages in the development 
of the Far East, the characteristics of which are due to changes in the 
immigration policy of Russia, and to establish the role of Chinese citizens 
in the sustainable economic development of Russian border areas.

Keywords: Russia, China, the far East, emigration policy, economic 
development.

В контексте заданной темы исследования, обращаясь 
к ретроспективному анализу поднятого нами во-
проса, следует отметить, что значимость подписа-

ния ряда договоров в период с 1858 по 1864 гг. между 
двумя странами Китаем и Россией, в частности Айгунь-
ского (1858 г. г. Айгунь) и Пекинсткого (1860 г., г. Пекин), 
в соответствии с которыми Россия получила суверени-
тет над более чем 1,5 млн. км² земли на Дальнем Восто-
ке. Основанием для подписания указанных договоров 
стало понимание России потребности в приобретении 
новых территорий с целью увеличения населения и по-
вышения её плотности, что благоприятным образом от-
разиться на развитии Дальнего Востока. 

Произошедшие в последующем изменения, обу-
словленные консолидированным режимом на Дальнем 
Востоке и предпринятыми российским правительством 
в рамках названных договоров мер по развитию сель-
ского хозяйства, ремесел, транспорта, городского стро-
ительства и инвестиций в строительство ряда крупных 
инженерных проектов. что в совокупности нашло своё 

отражение в иммиграционной политике Дальнего Вос-
тока и экономическом развитии двух государств в раз-
личные исторические периоды становления двух стран 
Китая и России.

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования 

С целью наиболее полного раскрытия темы исследо-
вания и достижения его цели, первоначально обратимся 
к поэтапному рассмотрению ряда важных, с нашей точ-
ки зрения, вопросов, первым из которых является уста-
новление причин эмиграции граждан Китая в Россию, 
которая обусловлена как внутренними, так и внешними 
факторами. Среди всех предполагаемых причин эмигра-
ции в ходе анализа нами выделены следующие: первая – 
социальные изменения в Китае, вторая – благоприятные 
условия, предоставленные периодом «открытого пути», 
третья – освоение российский территорий Дальнего 
Востока. Остановимся более подробно на каждой из на-
званных причин.

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.36

1 Данная статья является результатом научно-исследовательского проекта 2019 г. провинциальных вузов Хэйлунцзяна 
«Исследование архивных материалов о китайцах в Сибири и на Дальнем Востоке России в конце династии Цин и начала Китай-
ской Республики». Номер проекта: 2019-KYYWF-0479, и проекта 2019 г. Ассоциации китайских эмигрантов «Исследование о жизни 
китайцев на Дальнем Востоке России».
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Подписание двустороннего межгосударственного 
Пекинского договора 1860 г., между Россией и империей 
Цин, как продолжение Айгунского и Тяньцзинского до-
говоров, устранило препятствие со стороны правитель-
ства Китая на выезд своих граждан за границу с целью 
трудоустройства [11, с.145], таким образом продемон-
стрировав отказ правительства Цин от политики, запре-
щающей китайцам пересекать границу государства. Сто-
ит подчеркнуть, что легализация китайцев, выезжающих 
за границу, их число на территории России существенно 
увеличилось. Кроме отмеченного, необходимо указать 
на ещё ряд факторов, послуживших своеобразным толч-
ком к увеличению беженцев на Северо-Востоке страны с 
целью поиска работы, а именно, последствия Опиумной 
войны, коррупции и некомпетентности правительства 
Цин, внутреннего милитаризма и стихийных бедствий 
(провинция Хэбэй, Шаньдун и др.): наводнения, засухи и 
насекомые-вредители, что привели к потери китайски-
ми крестьянами своих земель.

Создание благоприятных условий в период «откры-
того пути» для эмиграции граждан Китая в Россию, об-
условлено подписанием «Айгуньского договора» 1858 г. 
предусматривающего примирение народов двух стран 
и поддержки со стороны чиновников торговли с обеих 
сторон на территории границ рек Уссури, Амура и Сун-
гари. В названном договоре предусматривается возмож-
ность осуществления торговых операций (трансгранич-
ная торговля) «на перекрестке» двух стран без уплаты 
налогов. 

Согласно сохранившимся записям поселка Айгунь, в 
Благовещенск были приглашены китайские купцы с це-
лью налаживания торговли между двумя странами, для 
чего были возведены склады для охранения товаров. 
Каждый день в 10 часов утра китайские торговцы, пере-
правлялись через реку в г. Благовещенск, осуществляли 
торговлю, а в 16 часов возвращались на территорию Ки-
тайской Народной Республики (далее – КНР). Несколько 
позже, российская сторона разрешила китайским пред-
принимателям самостоятельно выбирать места для тор-
говли в г. Благовещенске, открывать свои предприятия, 
численность которых достигла порядка 500 объектов, 
импортировать зерно и предметы первой необходимо-
сти на российскую территорию Дальнего Востока. Раз-
витию торговли способствовали и некоторые географи-
ческие условия, в частности, наличие ряда больших и 
малых островов, расположенных от уезда Хума в верхо-
вьях Амура до уезда Суньу в среднем течении Амура на 
границе между Китаем и Россией (о-в Цзянбаохэ, восточ-
ные о-ва Сюйшэн, о-в Синлун) на расстоянии десятков 
метров от китайского берега, позволяющих достаточно 
быстро достичь территории России. Созданный таким 
образом торговый трафик позволил в кратчайшие сроки 
наладить китайско-российскую торговлю и привести её 
к процветанию, а данный период получил название «от-

крытый транспорт».

Освоению гражданами КНР российской территории 
Дальнего Востока способствовал спрос на рабочую силу 
с целью экономического развития российского Даль-
него Востока. В частности, рабочая сила требовалась 
при запуске серии крупных инженерных сооружений 
(1860 г.), созданных в соответствии с политической и 
экономической стратегии России. Использование рос-
сийских работников на подобных объектах требовало 
значительных временных затрат, а ухудшение условий 
жизни в Китае способствовало принятию экономически 
взаимовыгодного решения по найму работников из со-
седней дружественной страны. 

Так, согласно отчету Китайского общества в России, в 
декабре 1917 г. «численность китайских рабочих с лета 
прошлого года до сего времени уже превысило 100 000 
тыс. чел.» [10, с.191]. В отчетах отмечается, что за годы 
Первой мировой войны общее количество китайских 
рабочих и бизнесменов, в районе Хэйлунцзян, достигло 
502 621 тыс. чел. Так, в период 1913-1918 гг. ежегодно 
среднее число граждан КНР, посетивших Россию, состав-
ляло 83 770 тыс. чел. [8]. Кроме провинции Хэйлунцзян, 
своеобразным эмиграционным коридором выступали 
провинции Шаньдун, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйхэ и 
Лужи, что в итоге, позволило создать Ассоциацию китай-
ско-российских региональных торговых союзов (округ 
Хэйхэ).

Определив причины эмиграции граждан Китая в 
Россию, далее, обратимся к рассмотрению российской 
иммиграционной политики по отношению к гражданам 
Китая, обозначив несколько исторически обусловлен-
ных периодов.

Первый период (с. 1858 по 1880 гг.) получил назва-
ние мягкой иммиграционной политики, в ходе которого 
Россия привлекала население страны (внутренняя ми-
грация) и граждан Китая (внешняя эмиграция) для рас-
селения на российской территории Дальнего Востока 
с целью увеличения плотности населения. Внутренняя 
миграция осуществлялась посредством переселения се-
мей специально набранной в 1857 г. российским губер-
натором Восточной Сибири Н.Н. Муравьевым казачьей 
армии, в деревня, расположенные вдоль реки Амур. Од-
нако несмотря на то, что уже к 1861 г. насчитывалось око-
ло 60 новообразованных деревень общей численностью 
11 850 тыс. жителей, процесс переселения происходил 
крайне медленно в виду многочисленных ограничений 
[2, с.2]. С целью привлечения большего числа людей 
для расселения в Амурской и Приморской областях, 27 
апреля 1861 г. было разработано «Положение о мигра-
ции русских и иностранцев в Амурскую и Приморскую 
области» (далее – Положение), для активизации пересе-
ления на территориях Дальнего Востока. Согласно По-
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ложению, предусматривалось добровольное поселение 
российских и иностранных граждан с предоставлением 
бесплатных земель с правом временного или постоян-
ного владения ими в качестве частной собственности 
(при оплате за каждую десятину три рубля) [1, с.64-65]. 
Предпринятые Россией льготные меры привлекли мест-
ных и иностранных граждан для переселения в Амур-
скую и Приморскую области Дальнего Востока, что в 
определенной степени стимулировало китайскую эми-
грацию. Согласно сохранившемуся документу «Провин-
циальное краеведение Цзилинь. Отчет о политических 
делах XI часть», начиная с 1862 г. ежегодно порядка 1000 
граждан Китая пересекали реки Хэйлунцзян и Уссури в 
области Амурской и Приморской областях. По данным, 
предоставленным экспертом в области пограничной 
истории и географии Цао Тинцзе, в 1885 г. число граждан 
Китая на Дальнем Востоке России составляло примерно 
28 тыс. чел. во г. Владивостоке, 8 тыс. чел. в г. Уссурийске, 
2 тыс. чел. в г. Хабаровске, 2 тыс. чел. в г. Благовещенске 
и 20 тыс. чел. на восточном берегу реки Уссури и в при-
брежной зоне [4, с.72].

Второй период – период ограничения иммиграцион-
ной политики, ознаменован принятием российского 
правительства ряда ограничений на въезд иностранных 
граждан на территорию Дальнего Востока и отменой 
первоначально придерживаемой специальной полити-
кой по отношению к иностранным иммигрантам. В 1882 
г. условия о переселении на территорию Дальнего Вос-
тока иностранных граждан оставались прежними, одна-
ко льготными привилегиями могли пользоваться толь-
ко граждане России, и лишь в исключительных случаях 
могли быть предоставлены гражданам Китая. В 1892 г. 
российским правительством было вновь пересмотре-
на эмиграционная политика, в результате чего внесены 
поправки ужесточающие требования, предъявляемые 
к иностранным гражданам, в частности, отказ в предо-
ставлении им возможности покупки земель на террито-
рии Амурской и Приморской областей [5, с.68], что сни-
зило поток китайских эмигрантов.

В рассматриваемый исторический период со сторо-
ны российского правительства были приняты ряд мер, 
которые выступили в качестве регулирующих механиз-
мов российско-китайских взаимоотношений. В частно-
сти, с одобрения представителей местного полицейско-
го участка, стало возможным назначение ответственного 
за эмиграционных процессы граждан Китая в обязанно-
сти которого входил контроль за прибывающими на ме-
сто постоянного проживания на территории России ино-
странных граждан, получения ими необходимой визы на 
жительство и транзит, наличия национального паспорта. 
В связи со сказанным в 1906 г. китайским дипломатом 
и политиком Ху Вэйдэ были разработаны «Паспортные 
правила для китайцев за границей», согласно которым в 
паспорте размещалась отметка о профессиональной де-

ятельности потенциального эмигранта [5, с.75]. При не-
обходимости найма на работу иностранца российской 
компанией, её представители должны были осуществить 
предварительные переговоры, в ходе которых осущест-
влялась проверка паспорта и определялось конкретное 
место работы, что исключало возможность самостоя-
тельного выбора со стороны работника. Устанавливался 
конкретный срок (один месяц) прибывания иностран-
ного работника на территории России, по истечению 
которого должна оформляться виза на жительство в со-
ответствии с правилами, стоимость которой составляла 
5 руб. Следует отметить, что в период с 1895 по 1897 гг. 
средний годовой доход иностранных работников за до-
стигал 63 518 тыс. руб. [9, с.18].

К 1910 г. более 40 тыс. китайских рабочих осущест-
вляли свою профессиональную деятельность на госу-
дарственных и частных предприятиях в Амурской и При-
морской областях, что составляло около 70 % от общего 
количества специалистов, задействованных в различных 
сферах и отраслях народного хозяйства: золотодобыва-
ющей, лесозаготовительной, дорожно-строительной, 
сельскохозяйственной, обслуживающей, розничной и 
др. Начиная с 1910 г. российское правительство наложи-
ло запрет на привлечение иностранных граждан к про-
фессиональной деятельности на территории России, ис-
ключая те случае, когда необходимо было выполнение 
срочных работ при недостаточной численности россий-
ских граждан для их выполнения.

И, наконец, третий период, характеризующийся 
массовым набором китайских рабочих, пришедший на 
смену предыдущего, в связи с началом Первой мировой 
войны 1914 г., вынудившей Россию отказаться от ранее 
обнародованной политики, запрещающей китайским 
специалистам осуществлять своё профессиональную 
деятельность на территории Дальнего Востока. Уже в 
1915 г. были изданы временные правила найма китай-
ских рабочих, введена соответствующая ситуации льгот-
ная политика, несколько позднее приняты постоянные 
правила найма на работу китайских граждан. Согласно 
данным архивных материалов, сохранившихся в кан-
целярии губернатора провинции Цзилинь Китая (1917 
г.), в рассматриваемый исторический период была ан-
нулирована национальная лицензия и введён в доку-
ментальный оборот специальный паспортный билет, 
позволяющий гражданам Китая осуществлять свою про-
фессиональную деятельность в особо значимых для Рос-
сии отраслях народного хозяйства.

Данный период характеризуется тенденцией к ак-
тивизации вербовочной компании, направленной на 
привлечение китайских специалистов к стратегически 
важным сферам деятельности, как в государственном, 
так и в частном секторах. Так, в 1915 г. Харбинский Му-
ниципальный комбинат «Дуншэн» в провинции Фэнтяне, 
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принадлежащий русским купцам, набрал 8000 тыс. чел., 
представитель китайской компании «Хуаъи» Чжоу Мянь 
подписал контракт с русской компанией на предостав-
ление 20 тыс. рабочих мест для китайских специалистов, 
главный инженер Русско-арабского завода И.А. Семенов 
поручил Хе Гоучжуну завербовать порядка 1 203 тыс. 
граждан Китая для работ в провинции Фэнтяне, а рус-
скими представителями были подписаны контракты с 
Ван Тунвэнем и Ян Суном в городах Цзилине, Шуанчэне 
и Харбине на набор китайских рабочих в размере 1000 
тыс. чел. [8]. В марте 1916 года в газете «Дальневосточные 
новости», опубликованной администрацией Ближнево-
сточной железной дороги в Харбине, было объявлено о 
наборе 2 200 тыс. китайских рабочих для строительства 
железной дороги Томской области [4, с.124]. С 1916 по 
1917 гг. порядка 5 200 китайских рабочих прошли «ин-
спекцию» Российским управлением по надзору в сфере 
здравоохранения в уезде Гусянтуне при городе Харби-
не, что позволило им приступить к реализации на тер-
ритории Дальнего Востока своей профессиональной 
деятельности [9, с.110]. Таким образом, рассмотренный 
нами исторический этап становления российско-китай-
ских отношений характеризуется масштабными эми-
грационными процессами граждан Китая не только на 
российской территории Дальнего Востока, но и по всему 
Сибирскому региону.

Далее, в настоящем исследовании мы обратимся к 
ретроспективному анализу оказанного гражданами Ки-
тая влияния на экономическое развитие российского 
Дальнего Востока, отмечая их обширное расселение в 
районах г. Благовещенска, г. Хабаровска, г. Владивостока 
и г. Уссурийска.

Иммиграционные правила, принятые Россией в 1861 
г., предусматривали достаточную степень свободы эми-
грантам, занятым в сельском хозяйстве, что было обу-
словлено наличием у них знаний климатических условий 
Дальнего Востока и большого опыта ведения сельского 
хозяйства [3, с.26]. Таким образом, граждане Китая смог-
ли привнести многолетний накопленный опыт ведения 
сельского хозяйства в Россию, обучая российских спе-
циалистов китайскому методу выращивания сельскохо-
зяйственных продуктов питания и разрабатывая новые 
технологии их обработки, что нашло своё позитивное от-
ражение на сельскохозяйственном производстве Даль-
него Востока в целом. Кроме того, благодаря гражданам 
Китая, задействованным в сельском хозяйстве пригра-
ничных российско-китайских территорий, было освоена 
большая площадь обрабатываемых земель вблизи рус-
ской резиденции вдоль реки Уссури, что позволило не 
только удовлетворить потребности в продуктах питания 
местного населения, но и обеспечить их экспорт по всей 
территории Дальнего Востока. Согласно статистическим 
данным, к 1885 г. гражданами Китая было освоено около 
100 000 тыс. акров российской земли [12].

Китайские рабочие составили одну из самых много-
численных групп иностранных эмигрантов в России, 
объединяющую в себе рабочих, имеющих разрешение 
на долгосрочное проживание на российских террито-
риях, сезонных рабочих, а также специалистов, занима-
ющихся рыболовством, охотой, сбором урожая, добы-
чей золота, лесозаготовкой, строительством железных 
дорог, морскими и грузовыми перевозками, городским 
строительством, предоставлением услуг местного насе-
лению и т.д. Так, согласно сохранившемуся отчёту округа 
Хэйлунцзян, десятки тысяч китайских рабочих были за-
действованы в лесозаготовке и добыче золота, объём 
которого составил порядка 85,7% от общего. В россий-
ских городах китайские рабочие составляли относи-
тельно высокую долю во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека, так, согласно данным, представленным 
официальной российской статистикой, в 1910 г. более 
50 тыс. иностранных граждан (95%) были заняты на зо-
лотых приисках, строительстве и обслуживании Уссу-
рийской и Амурской железной дорогах, в транспортном 
бюро, военном департаменте, иммиграционном бюро, 
отделе почты и телекоммуникаций, в министерстве про-
мышленности и торговли, кирпичных, пивоваренных 
и спичечных заводах, ряде государственных агентств 
и частных предприятий, занимающихся добычей золо-
та, погрузкой, разгрузкой и транспортировкой судов, 
машиностроением, лесным хозяйством и других хозяй-
ственных отраслях. 

В национальных учреждениях и предприятиях Амур-
ской области насчитывалось около 37 373 тыс. граждан 
России и 2 405 тыс. граждан Китая, а на частных предпри-
ятиях – 2 962 тыс. и 10 705 тыс. соответственно. Общее 
число рабочих-граждан России в Приморской области 
составляло 23 938 тыс. чел., а граждан Китая – 23 171 
тыс. чел., т.е. около 50% от общего числа рабочих. Таким 
образом, можно заключить, что приток большого коли-
чества рабочих-граждан Китая способствовал быстрым 
темпам экономического развития на Дальнем Востоке.

После подписания «Пекинского договора» между 
Китаем и Россией китайские бизнесмены стали активно 
осуществлять предпринимательскую деятельность в 
приграничных районах Дальнего Востока. Из-за неболь-
шого числа местного населения, пополняемого в ос-
новном за счет переселенцев с других районов России, 
экономическая производительность продовольствия и 
предметов первой необходимости оставалась на доста-
точно низком уровне, а поставляемые из Европы товары 
в виду существенных транспортных затрат реализовы-
вались по достаточно высокой цене. Совокупность вы-
шеназванных сложившихся условий выступала в роли 
благоприятной предпосылки для развития коммерче-
ской деятельности гражданами Китая на Дальнем Вос-
токе. 
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Первоначально, коммерческая деятельность Китая 
с Россией началась с оборота алкоголя. Опираясь на 
данные, представленные в книге «История китайско-со-
ветской экономики и торговли», в 1880-х гг. китайскими 
бизнесменами ежегодно доставлялось из уездов Айгуня 
и Хэйхэ в Россию около 50 000–60 000 тыс. пудов шнап-
са. Несколько позже стала развиваться торговля зерном, 
тканью и другими предметами первой необходимости. 
В правительственных архивах династии Цин сохрани-
лись документы, свидетельствующие о том, что в 1881 г. 
во Владивостоке насчитывалось около 6-7 тыс. граждан 
Китая, из которых порядка 70-80% были заняты коммер-
ческой деятельностью. Так, к концу династии Цин в при-
граничной зоне России, в частности, в г. Благовещенске 
насчитывалось более 10 тыс. граждан Китая, и более 500 
принадлежащих им коммерческих предприятий, 12 из 
которых с капиталом от 3 000 до 5 000 тыс. рублей. Кро-
ме крупных коммерческих предприятий, практически 
повсюду велась «мелкая» торговля, осуществляли свою 
деятельность небольшие ремесленные мастерские (уни-
вермаги, магазины готовой одежды, шляпные магазины, 
пекарни, кондитерские и т.д.), созданные гражданами 
Китая [8].

Результаты исследования

Таким образом, резюмируя результаты исследо-
вания, полученные в ходе ретроспективного анализа 
представленных в различных информационных источ-
никах данных, можно заключить, что начиная с 1858 по 
1917 гг. эмиграционная политика России претерпевала 
значительные трансформации, что было обусловлено 
рядом внешних и внутренних факторов (политических, 
экономических, социальных), позволившей выделить в 
ней несколько исторических этапов становления рос-
сийско-китайских взаимоотношений. Каждый из пред-
ставленных в исследовании этапов характеризуется 
своими специфическими влияниями на социально-куль-
турное и социально-экономическое развитие россий-
ских территорий Дальнего Востока. В настоящее время 
продолжается рост граждан Китая проживающих на 
приграничных территориях России, что обусловлено 
привлекательностью условий, созданных благодаря тра-
диционно сложившимся взаимовыгодным отношениям 
между государствами и народами двух стран. Кроме 
отмеченного, осуществленное нами исследование по-
зволило установить роль граждан Китая в устойчивом 
экономическом развитии российских приграничных 
районов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

КИТАЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Бао Нуань

Аспирант, ФГБОУ ВО «Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена»,  
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Аннотация: Вплоть до 2005 года официальная китайская образовательная 
система ориентировалась преимущественно на практику преподавания за-
падной и китайской классической музыки, однако, в настоящее время боль-
шое внимание стало уделяться опыту русской вокальной школы. Российское 
вокальное образование давно котируется как одно из лучших и ведущих в 
мире, наравне с итальянским, что позволяет обучающимся демонстриро-
вать высокие творческие достижения. 
Традиционные и инновационные российские методики успешно внедряются 
в китайских педагогических вузах, как посредством привлечения препода-
вателей из России, так и путём использования российской системы обучения 
вокальному мастерству в качестве фундаментообразующего компонента 
педагогических методик в китайских консерваториях. 
Поликультурный подход, интегрирующий в себе системы вокального воспи-
тания и учебные методические программы средств обучения России и Китая, 
способен эффективизировать и оптимизировать педагогический потенциал 
и модели развития вокальных способностей обучающихся китайских класси-
ческих музыкальных высших учебных заведений.
Знакомство с музыкальной культурой разных стран в свете целенаправлен-
ного обучения вокалу является эффективным средством для развития музы-
кального спектра знаний обучающихся Китая.

Ключевые слова: музыка, русская вокальная школа, китайская вокальная 
школа, вокальное исполнение, обучение китайских студентов, педагогика 
пения, высшее образование.

FEATURES OF TEACHING RUSSIAN 
VOCAL SCHOOLS AND ITS REFLECTION 
IN THE TEACHING PRACTICE OF CHINESE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Bao Nuan

Summary: Until 2005, the official Chinese educational system focused 
mainly on the practice of teaching Western and Chinese classical music, 
but now much attention is paid to the experience of the Russian vocal 
school. Russian vocal education has long been listed as one of the best 
and leading in the world, along with Italian, which allows students to 
demonstrate high creative achievements.
Traditional and innovative Russian methods are successfully implemented 
in Chinese pedagogical universities, both by attracting teachers from 
Russia, and by using the Russian system of teaching vocal skills as a 
fundamental component of teaching methods in Chinese conservatories.
The multicultural approach, which integrates the systems of vocal 
education and educational methodological programs of educational 
facilities in Russia and China, is able to maximize and optimize the 
pedagogical potential and models for the development of vocal abilities 
of students of Chinese classical music institutions of higher education.
Familiarity with the musical culture of different countries in the light of 
targeted vocal training is an effective means for developing the musical 
spectrum of knowledge of Chinese students.

Keywords: music, Russian vocal school, Chinese vocal school, vocal 
performance, education of Chinese students, singing pedagogy, higher 
education.

В Китае музыкальное образование является важным 
компонентом всестороннего становления лично-
сти человека и часто используется для духовного 

и интеллектуального самосовершенствования людей в 
контексте «изучение музыки с целью изучения музыки» 
[11, р. 201]. Расширение представлений о вокальных на-
правлениях, стилях, жанрах в конгломерате китайской и 
русской культур дает возможность сформировать более 
углубленные навыки и знания о высоком искусстве и по-
высить уровень эстетического восприятия с упором на 
опыт эталонных школ.

В реформировании вокального образования Китая 
учёные дифференцируют четыре периода: II тыс. до н.э. 
– начало XX в. – подготовка вокалистов на традицион-
ной основе; начало XX в. – 1949 г. – обучение вокалистов 

по европейской академической системе [5 с. 54]; с 1949 
– 1976 гг. обучение вокальному исполнительству по со-
ветской системе, с 1976 г. до настоящего времени – ин-
тегрирование лучших модернизированных методов и 
методик в системе высшего музыкального образования 
исполнительства разных стран [6, с. 13].

Говоря о российском музыкальном образовании, 
следует отметить, что в XIX веке деятельность многих 
выдающихся европейских исполнителей, переехавших 
в Россию, стала источником становления русской во-
кальной школы. Был осуществлен синтез европейской и 
русской традиций, что явилось основой воспитания пев-
цов Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. 
Вокальная педагогика в России, главным образом, опи-
ралась на лучшие достижения итальянской и француз-
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ской школ. Лучшие из иностранных педагогов восприня-
ли особенности русской классической музыки и могли 
творчески сочетать эти стилевые особенности с итальян-
ской певческой культурой [10, р. 286]. Для начинающих, 
молодых педагогов и вокалистов-исполнителей сегодня 
основополагающими до сих пор являются произведения 
М.И. Глинки, А.Е. Варламова и Г. Ниссен-Саломан.

Петербургская и Московская вокальные школы по-
прежнему остаются наиболее значимыми в истории не 
только российского, но и китайского вокального образо-
вания. Согласно исследованиям Ч. Сюецзюнь и Н.В. Быч-
ковой, существенный вклад в развитие высшей китай-
ской школы академического пения внесли Ф.И. Шаляпин 
и В.Г. Шушлин (солист Мариинского театра). В.Г. Шушлин 
(бас) с 1924 по 1956 гг. преподавал в Шанхайской консер-
ватории и в других вузах, а его педагогика и певческий 
стиль опирались на технику бельканто [4] (bel canto, а 
именно – «плотную кантилену, обилие украшений, слож-
ных импровизаций и мелкую колоратурную технику» [2, 
с. 15]).

С конца ХХ в. у китайских обучающихся появилось 
гораздо больше возможностей выезжать на обучение за 
границу, что позволило на фоне возрастающего интере-
са педагогов к особенностям обучения русской вокаль-
ной школы, организовать культурный обмен и оптими-
зировать процесс обучения вокалу китайских студентов. 
Сегодня русская национальная высшая певческая школа 
предоставляет большой потенциал для обогащения ки-
тайской вокальной педагогики, включая формирование 
вокально-исполнительских возможностей [2, с. 3 – 4].

Современные исследователи (S.A. Konovalova, T. 
Zhang, D. Sun, 2020) отмечают, что вокальное исполне-
ние способствует формированию музыкальной куль-
туры китайских студентов. Сегодня данный вид испол-
нительства выступает в роли одного из центральных 
направлений в музыкальном образовании на разных 
уровнях образовательного процесса: от детских вокаль-
ных школ до обучения в высших учебных заведениях, в 
которых разнообразие подходов и методологий огром-
но и вариативно. Современная педагогика опирается 
на традиции, сложившиеся в русской и итальянской во-
кальных школах, и внедряет модернизированные мето-
дики преподавания вокального мастерства обучающим-
ся. А именно, на уровне высшего учебного заведения 
современная вокальная китайская педагогика включает 
традиционные подходы к преподаванию, основанные 
на русской и итальянской вокальных школах, а также со-
временные методики, направленные на формирование 
технического мастерства популярной и джазовой музы-
ки, непосредственно упражнения, направленные на раз-
витие чувства ритма по методике А. Карягиной [9, р. 32].

Говоря о традиционном подходе к обучению, следует 

отметить, что в процессе формирования навыков пения 
преподаватели эстрадного вокала используют подходы 
из педагогики академического вокала [9, р. 32]. Разви-
тие вокальных навыков и эстрадных техник исполнения 
студентов китайских консерваторий возможно путем 
включения в учебный процесс современных методик, 
используемых как в академическом, так и в эстрадном 
вокалах.

Исходя из педагогических наблюдений Цзян Шанжун 
(2019) за деятельностью преподавательского состава во-
кальной кафедры музыкального искусства, учёный при-
шел к выводу, что русская высшая школа для китайских 
обучающихся сегодня обладает определенной яркой 
спецификой, своеобразие которой заключается в том, 
что она опирается на древнейшие песенные традиции, 
характерную для россиян «народную» распевность (в т.ч. 
legato, ориентированное на обучение кантиленному пе-
нию), делает упор на простую, но выразительную плав-
ную мелодию, акцентируя при этом внимание на поэти-
ческой составляющей вокальных произведений и слове 
(смысловом контексте музыкального произведения), 
в то же время, уделяя большое внимание подготовке 
профессиональных оперных певцов с учётом традиций 
итальянской школы [5, с. 44]. «Звукообразование рус-
ской певческой школы напрямую связано с итальянской 
школой и направлено на исполнение европейской и ми-
ровой вокальной музыки посредством умелой работы 
всего голосового аппарата» [2, с. 3 – 4].

В научном исследовании Яньтао Цуй (2020) подчер-
кнуто, что в итальянской школе большая роль отводится 
демонстрации вокальных данных, пассажей и огромно-
го регистра, полётности высоких нот, а также инструмен-
тальной методике развития вокального голоса в свой-
ственной для инструментального звучания тембровой 
окраске, тогда как для российских вокалистов чрезмер-
но важна смыслообразующая составляющая пения – 
«наполнить содержанием исполняемого музыкального 
произведения логикой сценической ситуации» [7, с. 14].

По мнению китайских педагогов, еще одной важной 
отличительной особенностью русской вокальной школы 
является обращение к фольклору (например, ансамбль 
имени Д. Покровского [6, с. 18]) и воспроизводство тра-
диций церковного пения, в то время как для Китая ха-
рактерно представление о вокале, как о порождении 
Вселенной (с упором на гилозоизм), что обусловило в 
музыке множество коррелятов [5, с. 59].

Исходя из концепций вышепредставленных ученых, 
можно сделать вывод, что русская и итальянская выс-
шие вокальные школы корреспондируют друг другу. 
С учетом принципов русско-итальянской педагогики 
по формированию вокальных данных студентов, сле-
дует подчеркнуть их дуальность с такими вокальными 
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структурообразующими компонентами в рамках тради-
ционной китайской оперы, как: «орнаментальная, инто-
национно и ритмически прихотливая мелодия, высокие 
регистры, изложение музыкального материала в спец-
ифической тональной системе – пентатонике» [6, с. 18].

Что характерно, занятия такого формата, где в роли 
концептообразующего звена выступает русско-китай-
ская педагогика, являются эффективным средством 
формирования у обучающихся умения говорить и ис-
полнять вокальные произведения на русском языке. Как 
отмечают педагоги-вокалисты и логопеды, в процессе 
вокализации развитие русскоязычной артикуляции 
происходит гораздо быстрее и легче [9, р. 33]. Исходя 
из исследований Лу Хуачжао (2018), полифоническая 
взаимосвязь вокальной музыки и фонетики китайской 
речи, а также включение в вокально-образовательный 
процесс русской речи (по методике С.А. Коноваловой 
[9]), обусловило высокий потенциал вокальной музыки 
для китайских педагогов (и китайского социума), в от-
личие от инструментальной [2, с. 79]. Непосредственно 
русским педагогом С.А. Коноваловой был разработан 
комплекс речевых и вокальных упражнений для повы-
шения уровня вокального исполнения на русском языке 
сквозь призму формирования русскоязычной артикуля-
ции у студентов из Китая [9, р. 32].

Обучение китайских студентов вокалу способствует 
формированию певческих навыков на основе современ-
ных методик: «инновационные» и традиционные методы 
российских педагогов, используемых в Китае, включают 
в себя четыре базовых аспекта:

1.  формирование вокального мастерства студентов 
на основе резонансной техники пения, которая 
опирается на индивидуальные способности во-
калиста, физиологические особенности его тела и 
выносливость;

2.  интерактивность цифровых технологий в вокаль-
ной подготовке китайских студентов;

3.  «экология оперного пения»;
4.  метод внутреннего (мысленного) пения.

Предлагаем к более подробному рассмотрению каж-
дый из вышеперечисленных аспектов:

1.  Основателем резонансной теории, положившей 
начало формированию вокального мастерства, 
является В.П. Морозов. Ученый, аккумулировав 
и проанализировав педагогический опыт пре-
подавания вокала за последние 400 лет, первым 
обратил внимание на целесообразность учета 
психофизиологии пения и биофизических (био-
акустических) свойств человеческого тела, та-
ким образом, придя к выводу, что фундаментом 
успешного обучения вокалу являются дыхание и 
резонаторность (передача силы звука, фонетиче-
ские свойства вокальной речи, тембр голоса и пр.) 

[7, с. 16].
Говоря о дыхании в контексте вокально-педаго-
гических традиций, стоит отметить, что соглас-
но мнению многих российских авторов методик 
обучения пению, одним из основных вокально-
исполнительских навыков является вдох. При 
работе с этим навыком на вокальных занятиях 
актуально использовать упражнения из методик 
А.Н. Стрельниковой и И.В. Цукановой, модернизи-
рованные посредством дыхательной гимнастики 
С.А. Коноваловой. Например, по мнению китай-
ских студентов С.А. Коноваловой, самым любимым 
и эффективным упражнением в указанной гимна-
стике является «музыкальное дыхание». Суть это-
го занятия заключается в том, что обучающийся 
дышит в соответствии с музыкой, произнося фра-
зу с использованием различных типов дыхания. 
Это упражнение выполняется как статически, так 
и в движении в соответствии с музыкой [9, р. 34]. 

2.  Эффективизации процесса обучения вокальному 
мастерству способствуют цифровые техноло-
гии. S.A. Konovalova, T. Zhang, D. Sun (2020) приве-
ли в пример такие технологии, как смартфоны и 
социальные сети, позволяющие оптимизировать 
процесс обучения вокалу китайских студентов. 
Смартфоны были использованы для прослуши-
вания изучаемых музыкальных произведений и 
исполнительского мастерства самих китайских 
обучающихся; в социальной сети WeChat, был 
создан групповой чат для общения студентов и 
преподавателей, который служил для передачи 
учебно-методического материала; публикации 
ссылок на Интернет-источники, содержащие та-
кую информацию на китайском языке, как истори-
ография джаза и биографии исполнителей джазо-
вого вокала. Следующие аудиозаписи известных 
вокальных исполнителей были предоставлены 
студентам для прослушивания через музыкаль-
ное приложение: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, 
Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Miles Davis Quinte и 
др. Прослушивание дополнительного учебного 
материала посредством Интернет-ресурсов и гад-
жетов, а также в живом исполнении на концертах 
джазовой и эстрадной музыки, согласно получен-
ным результатам исследователей, мотивировало 
студентов осваивать навыки пения более скрупу-
лёзно. При этом китайские обучающиеся лично 
предложили сделать сравнительную характери-
стику китайской, русской и западноевропейской 
современной популярной вокальной музыки [9, с. 
34]. 

3.  «Экология оперного пения» интерпретируется 
Цзян Шанжуном (2018), как выявление, развитие 
и сохранение ярких природных вокальных дан-
ных студентов музыкальных вузов, обладающих 
потенциалом оперного пения; организация усло-
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вий и реализация вокальных способностей в про-
цессе оперного пения [6, с. 11]. «Экологическое 
оперное пение» – это дифференцированный под-
ход, включающий в себя междисциплинарный об-
разовательный процесс: изучение «исторических, 
культурологических, психологических и физио-
логических аспектов вокальной педагогики» [6, с. 
18], общемузыкальное развитие: формирование 
общих музыкальных способностей, слушательско-
го опыта; профессиональная подготовка; спортив-
ное развитие.

4.  Одним из наиболее эффективных методов работы 
в вокальных классах является метод внутрен-
него (мысленного) пения, активизирующий 
внутренние представления и «слуховое внима-
ние, направленное на восприятие и запоминание 
звукового эталона. Мнимое пение учит внутренне 
сосредоточиться, предохраняет голос от пере-
утомления» [3, с. 225; 5, с. 73]. Данный метод обу-
чения предполагает «пропевание» текстов «песни 
внутренним голосом на основе ярких слуховых 
представлений» [1, с. 122].

Вывод 

Взаимообусловленное влияние китайской и россий-

ской школ с конца ХХ в. определено возможностями 
студентов выезжать в обозначенные страны (КНР и Рос-
сия) с целью получения профессионального вокального 
образования, а также в связи активным творческим со-
трудничеством России и КНР с европейскими музыкан-
тами, что объединяет методическое ядро вокальной 
педагогики российской и китайской школ в контексте 
высшего образования, делая для китайских студентов 
понимание и осмысление учебного материала русской 
вокальной школы понятным и эффективно усвояемым. 
Среди основных и общих специфических черт систем 
вокального воспитания в педагогических вузах России и 
Китая, целесообразно назвать обращение к итальянским 
традициям: российская вокальная педагогика тесно кор-
релирует с итальянской певческой культурой, в особен-
ности, по технике бельканто, что импонирует китайской 
высшей школе вокала. В классическую методику пре-
подавания вокала, базирующуюся на педагогических 
принципах русской музыкальной школы, в китайских 
вузах интегрируются традиционные методы («экология 
оперного пения» и «метод внутреннего (мысленного) 
пения») и инновационные подходы и технологии, в част-
ности, при вокальной подготовке китайских студентов 
развиваются принципы формирования вокального ма-
стерства на основе резонансной техники пения и с ис-
пользованием различных цифровых устройств.
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Аннотация: В представленной статье рассмотрена проблема практической 
реализации интерактивных методов обучения в процессе подготовки специ-
алиста по профилю в неязыковом вузе средствами дисциплины иностранный 
язык. В рамках статьи проводится подробный анализ и обзор основных ин-
терактивных методов и способов обучения студентов иностранному языку в 
неязыковом вузе. Примененные в настоящем исследовании интерактивные 
методы в обучении студентов иностранному языку в неязыковом вузе мо-
гут выступать в качестве основы для разработки и последующей апробации 
электронно-обучающих курсов на базе системы дистанционного обучения. В 
условиях интенсификации процесса обучения интерактивные методы обуче-
ния приобретают особое значение, содействуя активизации учебно-познава-
тельной деятельности студентов, повышая уровень мотивации и интереса к 
процессу познания, развивая самостоятельность и творческую активность.
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Summary: The article deals with the problem of practical implementation 
of interactive teaching methods in the process of training a specialist in 
a non-linguistic University by means of the foreign language discipline. 
The article provides a detailed analysis and review of the main interactive 
methods and methods of teaching students a foreign language in a 
non-linguistic University. The interactive methods used in this study 
in teaching students a foreign language in a non-linguistic University 
can serve as a basis for the development and subsequent testing of 
e-learning courses based on a distance learning system. In the conditions 
of intensification of the learning process, interactive teaching methods 
are of particular importance, contributing to the activation of educational 
and cognitive activity of students, increasing the level of motivation and 
interest in the learning process, developing independence and creative 
activity.

Keywords: interactive teaching methods, non-linguistic University, foreign 
language tools, case-study method, role-playing game, brainstorming.

Введение

В эпоху глобализации и интеграции образователь-
ной системы в единое образовательное пространство 
(далее – ЕОП) в соответствии с Национальной доктри-
ной образования в Российской Федерации[11], следует 

обратить особое внимание на качество образования, 

одним из слагаемых которого выступает мотивацион-

ная активность студентов. Среди множества разно-

образных педагогических технологий, существующих в 

ЕОП на сегодняшний день, следует отметить широкое 
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применение интерактивных методов (далее – ИМ), инно-
вационных технологий, среди которых: case-study (кейс-
стади – метод учебных кейсов или ситуаций), brainstorm 
(брейнсторминг– метод «мозгового штурма») и методи-
ка ролевой деятельности (проекты и игры), способные 
оказывать стимулирующее воздействие на мотиваци-
онную сферу обучающихся в процессе их реализации 
в образовательном процессе вуза[1, с.67].Опираясь на 
сказанное, была сформулирована цель настоящего ис-
следования, которая заключалась в разработки тех-
нологии реализации интерактивных педагогических 
методик в процессе подготовки будущих выпускников 
неязыкового вуза средствами иностранного языка, ос-
нованных на результатах их сравнительно-сопостави-
тельного анализа.

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования 

В ходе сравнительно-сопоставительного анализа 
в качестве основных критериев выступали: 1) степень 
влияния ИМ на уровень успеваемости студентов по дис-
циплине «Иностранный язык»; 2) индивидуальные осо-
бенности контингента обучающихся; 3) учет «временных 
затрат» педагога и студента; 4) учет сложности реализу-
емой ИМ. Остановимся более подробно на рассмотре-
нии каждой из вышеназванной ИМ с позиций названных 
критериев, не затрагивая их классификацию и общеиз-
вестные характеристики [4, с.55-56].

В качестве основной идеи метода учебных кейсов 
или ситуаций выступает поиск обучающимися реше-
ния конкретной проблемы или учебной задачи, в связи 
с чем, данный метод принято рассматривать в рамках 
поисково-исследовательских технологий [2, с.312]. В 
качестве основных целей и задач метода учебных кей-
сов или ситуаций выступают: 1) развитие аналитиче-
ского мышления; 2) развитие практических навыков 
работы с информацией; 3) развитие навыков разработ-
ки управленческих решений; 4) овладение навыками и 
приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 
профессиональной деятельности; 5) отработка умения 
востребовать дополнительную информацию, необходи-
мую для уточнения исходной ситуации; 6) приобретение 
навыков применения теоретических знаний для реше-
ния практических задач [6, с.254]. Не останавливаясь на 
описании общеизвестного в настоящее время метода, 
перейдем к описанию непосредственного его использо-
вания в рамках настоящего исследования.

В нашем случае, в контексте цели настоящего иссле-
дования рассматриваемый метод применялся на заня-
тиях по дисциплине «Профессиональный иностранный 
язык», так как, с нашей точки зрения, он, как нельзя луч-
ше, содействует качественному усвоению, как профес-

сиональной лексики, так и изучаемых грамматических 
структур[12, с.37]. Нами были использованы следующие 
типы проблемной ситуации: 1) выбор из системы усво-
енных знаний только тех, которые необходимы для ре-
шения проблемы; 2) обнаружение несоответствия меж-
ду имеющимися знаниями и новыми фактами[8]. 

Остановимся более подробно на рассмотрении пер-
вого типа проблемной ситуации на занятиях профес-
сионального иностранного языка со студентами агро-
номического факультета. В соответствии с программой 
дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
студенты изучают профессиональную лексику, связан-
ную с названиями основных сельскохозяйственных 
культур и их биологическими особенностями. Препода-
ватель ставит студентов перед многообразием выбора 
из известных им культур тех, которые лучше всего произ-
растают в прохладном или, наоборот, в теплом климате. 
Решая данную проблемную ситуацию, студенты исполь-
зуют следующую профессиональную лексику «In crop 
selection the climate is the most important environmental 
factor. The crops which grow best under relatively cool 
or moderate conditions include wheat, oats, barley, rye, 
potatoes, sugar beets, red clover, and many grasses. Corn, 
cotton, sorghum, rice, soybeans do best under warmer 
conditions». 

Проблемную ситуацию первого типа можно создать 
на занятиях профессионального иностранного языка со 
студентами зооинженерного факультета при изучении 
лексики, связанной с разведением пчел (Bee-keeping). 
При изучении английского текста о способах содержа-
ния пчелиной семьи преподаватель создает следую-
щую проблемную ситуацию: «At the end of the flowering 
season the honey yield from two identical bee-houses was 
65 kg and 12 kg. What is the reason?». Студенты анали-
зируют известные им причины недобора меда. Так как 
условия содержания этих двух ульев были одинаковые, 
студенты приходят к выводу, что основной причиной не-
добора могло явиться разное время установки рамки в 
улье. Причиной недобора меда явилась более поздняя 
установка рамки в один из ульев – «the main factor is the 
time of placement of a honey comb in a bee-house. The later 
the time of comb placement, the poorer the honey yield». 

На занятиях профессионального иностранного язы-
ка по теме «Фотосинтез» со студентами агрономическо-
го факультета преподаватель создает проблемную ситу-
ацию второго типа, рассказывая, что при выращивании 
растений огурца одного и того же сорта при одинаковом 
хорошем освещении, были получены растения с разной 
окраской листьев – от темно-зеленой до бледно-зеле-
ной и желтоватой. Студенты на предыдущих занятиях 
изучали тематическую лексику, связанную с ролью хло-
рофилла в процессе фотосинтеза, и должны ответить 
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на вопрос «What is the reason of color change». Студенты 
анализируют возможные причины изменения окраски 
листьев – mutation, genetic trait, lack of water, - и прихо-
дят к выводу, что единственной причиной является не-
достаток минеральных удобрений – lack of minerals.

Далее, остановимся на организации занятий профес-
сиональным иностранным языком с применением ме-
тода «мозгового штурма» (брейнсторминг), второго по 
значимости в иерархии ИАМО [10, с.536].В качестве при-
мера, рассмотрим учебное занятие по теме «Шумовое 
загрязнение является третьим по значимости фактором 
окружающей среды по плохому воздействию на здоро-
вье людей», проведенного со студентами-экологами на 
занятии «Иностранный язык».

Предварительно, непосредственно перед занятием 
группа студентов была разделена на две подгруппы. 
Студентам, входящим в состав первой группы, было 
предложено создать презентацию, содержащую в себе 
информацию по заданной темой занятия проблеме, ко-
торая демонстрировалась учащимся второй группы с 
целью проведения собственного исследования. Кроме 
того, студентам второй группы были предложены для 
обсуждения вопросы, ориентирующие их на поиск до-
полнительной информации с целью детализации иссле-
дуемой темы.

В ходе занятия, студентами первой группы была под-
готовлена и продемонстрирована презентация «Noise 
pollution in Vladikavkaz», при создании которой исполь-
зовался материал анализа шумового загрязнения г. Вла-
дикавказа по данным шумового мониторинга, прове-
денного студентами под руководством преподавателя. 
Замеры уровня шума были осуществлены по 15 точкам, 
информацию с которых «снимали» 3 раза в день: 6–9 ч 
утра, 12–15 ч дня с 18–21 ч вечера, что позволило соз-
дать три карты шумового загрязнения города в разное 
время суток, и сделать вывод о наличии превышения 
нормативов шума в различных районах города.

Одновременно, студенты второй группы осуществля-
ли поиск дополнительной информации по ранее пред-
ложенным им вопросам в рамках исследуемой пробле-
мы: 1) Why are people so concerned about noise pollution 
problems? 2) What factors concerning noise should be 
taken into account in environmental impact assessments 
in noise estimate studies? 3) Are there any noise maps 
and action plans prepared in our republic to follow the 
instructions of Directive of the European Parliament and 
of the Council of June relating to the assessment and 
management of environmental noise? 4) Have any laws and 
strategic documents been adopted, over the past period, 
in areas of environmental impact assessment, strategic 
environmental impact assessment, and quality of air, 

waste management, and water management, control of 
industrial pollution, chemicals, and noise in our republic? 
5) Do you think that creation of a kind of sound filter able 
to preserve ourselves from noise pollution can solve the 
problem? 6) What recommendations can be made to ask 
local authorities to provide relevant proposals regarding 
environmental impact assessment and noise reduction? 7) 
High noise levels can contribute to cardiovascular effects 
in humans and an increased incidence of coronary artery 
disease, can’t they?

По окончании осуществлялось совместное обсуж-
дение с высказыванием индивидуальных и групповых 
идей студентов обеих групп, преследующих цель уста-
новления вариантов улучшения экологической ситу-
ации в городе, в частности: 1) using dead-end streets 
and car-free malls as sites for residential complexes; 2) 
depressing freeways and arterial roads below the level of 
adjoining residential areas; 3) using roadside noise barriers; 
4) creating maximum separation between roads and 
new buildings; 5) sitting high-rise buildings at the front 
of a development, thereby providing acoustic shielding 
for any low-rise buildings behind them; 6) using natural 
topographic features to the best acoustic advantage.

В ходе реализации данного метода на занятии по 
иностранному языку, были выявлены некоторые слож-
ности, в частности: 1) ограниченное учебное время; 2) 
недостаточный уровень подготовленности педагогов 
к реализации данных методов при изучении иностран-
ного языка и к повышению мотивационной активности 
студентов; 3) низкий уровень начальных знаний по ино-
странному языку из-за дифференциации подходов к об-
учению по предмету в школах. Однако, наравне с недо-
статками, были выявлены и ряд достоинств, которыми 
обладает метод мозгового штурма при его использова-
нии в обучении студентов иностранному языку, среди 
них: 1) поэтапное освоение курса учебной дисциплины 
«иностранный язык»; 2) более интенсивное погружение 
в языковую среду.

Далее, представим разработку занятия, выстроен-
ного в соответствии с методикой ролевой деятельности 
(проекты и игры). Опираясь на данные, представленные 
в научной и научно-методической литературе, раскры-
вающие специфические особенности названной методи-
ки, можно заключить, что структура подобных проектов 
остаётся «открытой» до завершения работы, в ходе кото-
рой все действия её участников осуществляются в соот-
ветствии с выбранными ролями, согласованные с харак-
тером и содержанием проекта. В качестве примера, мы 
приведем занятие (ролевая игра), организованное нами 
в ходе исследования, по теме «Презентация компании». 
Организационный этап данного занятия включал в себя 
разделение студентов по группам-компаниям (по 4 че-
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ловека в каждой), каждая из которых имела своего ди-
ректора, бухгалтера и двух рекламных агента. В задачи 
студентов входило разработка наименования и логоти-
па своей компании, расчет бизнес-плана, позволяюще-
го достичь заданного значения прибыли, организация 
рекламы и формирование финансовой документации. 
Сама реализация проекта осуществлялась на протяже-
нии 3 занятий с итоговой презентацией компании [5]. В 
нашем случае, занятия организовывались в рамках темы 
«Разработка и продвижение нового программного обе-
спечения».

Как было указано нами ранее, ролевая игра является 
более простым по сравнению с деловой игрой, методом 
активного обучения, требующей меньших временных 
затрат на разработку и непосредственную организа-
цию в рамках образовательного процесса. Основным 
признаком ролевой игры является наличие конкретной 
проблемы, требующей разрешения и распределение 
ролей. В проведенной нами ролевой игре по разработ-
ке технологии возделывания овощных культур студенты 
выступали в роли агронома-селекционера, агронома – 
агрохимика, агронома по защите растений, агронома-
технолога. Роли распределяли между студентами для 
достижения намеченной сельскохозяйственной компа-
нией цели. В ходе игровой деятельности, в рамках на-
званного проекта, студенты осуществляли деятельность 
по коллективной разработки предложений, ориентиро-
ванных на модернизацию технологии выращивания в 
тепличном хозяйстве новых гибридов томатов. 

Для решения поставленной задачи, студенты вы-
нуждены были обратиться к поиску дополнительного 
информационного материала, осуществлять коллектив-
ное обсуждение выдвигаемых идей (дискуссии), направ-
ленных на решение поставленной перед ними задачи. 
По окончанию своей работы, студенты каждой группы 
подготавливали сообщения, высказывали свои мнения 
и совместно обсуждали их с обязательным подведением 
итога – принятием единого решения. 

Данная ролевая игра проводилась на занятии про-
фессионального иностранного языка со студентами 
факультета садоводства и ландшафтной архитектуры 
с целью закрепления и контроля лексического и грам-
матического материала по таким пройденным темам, 
как «The biology of tomato», «Commercial production 
of green-house tomatoes», «Growing the transplants», 
«Plant protection», «Breeding for resistance to diseases 
and insect pests».Участники группы агрономов-се-
лекционеров выступали с сообщениями о биологии 
растений томатов:«The types of root system», «Growth 
habit», «Response to light intensity», «Early and total yield 
potential», «New tomato hybrids best adapted to growing in 
green-house conditions», «Climatic conditions», «Biological 

characteristics».

Студенты группы агрономов-агрохимиков готови-
ли сообщения о роли питательных веществ для роста 
и развития растений и требованиях растений томатов 
к минеральному питанию на разных стадиях развития 
«Role of nitrogen, potassium, phosphorus, sodium and 
microelements in plant growth and development», «The 
effect of the excess and deficit of macro- and microelements 
on tomato plant growth and fruiting», «Application of 
fertilizers at different stages of tomato plant growth and 
development».

Студенты группы агрономов по защите растений 
представляли информацию о болезнях и вредителях то-
матов в условиях защищенного грунта, способах обезза-
раживания субстрата, семян, химических препаратах для 
борьбы с болезнями и вредителями, биологических ме-
тодах защиты растений: «Tomato fungal, viral and bacterial 
diseases, causing agents», «Disease symptoms, such as wet 
rot, vessel bacterios is, wilting, growth retardation, flower 
and fruit drop», «Soil sterilization – steaming, flooding, 
application of chemicals to destroy weed seeds, insects, 
nematodes, disease-producing fungi, bacteria and viruses», 
«Biological pest control», «Genetic resistance to pests and 
diseases», «Cultural and physical pest and disease control».

Студенты группы агрономов-технологов рассказыва-
ли о технологиях беспочвенного выращивания растений 
томатов, технологиях выращивания рассады, технологи-
ях выращивания растений томатов в пленочных и осте-
кленных теплицах:«The ebb-and-flow system, nutrient 
film technique, rockwool, drip irrigation, perlite bag or 
perlite bucket, standing-aerated, aeroponics and others», 
«Growing the transplants - temperature, light, water and 
nutrition requirements», «Methods of watering transplants 
to prevent the spread of diseases», «Enrichment of the 
atmosphere with carbon dioxide to accelerate transplant 
growth rate», «Supplemental artificial light during day light 
hours is an essential method to increase the yield of fruit», 
«Tomatoes with determined growth habit for film houses 
and indetermined growth habit for glass houses».

Оценка осуществленной деятельности каждой груп-
пы производилась самими студентами. Для оценки ра-
боты группы и каждого участника была разработана 
оценочная шкала, каждый балл в которой соответство-
вал ряду критериев (см. таблицу 1). 

К основным достоинствам примененного нами мето-
да ролевой деятельности (проекты и игры) были отнесе-
ны следующие:1) экономия учебного времени; 2) более 
низкие требования к уровню входных знаний, сформи-
рованных умений и навыков студентов; 3) полная ав-
тономность от этапов обучения иностранному языку. 
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Однако, наравне с достоинствами, были выделены и 
некоторые недостатки, в частности: 1) не все студенты 
понимают цели и задачи данного метода; 2) увеличение 
времени необходимого для подготовки педагога к заня-
тиям.

Результаты исследования

Апробированные в настоящем исследовании ин-
терактивные методы в совокупности позволили суще-
ственно улучшить результаты обучения. В ходе педаго-
гического эксперимента в контексте темы исследования 
были созданы две группы студентов 1 и 2 курсов: экс-
периментальная – (ЭГ, n=18), контрольная – (КГn=17). 
Апробация ИМ осуществлялась лишь в ЭГ, в то время как 
в контрольной группе занятия по иностранному языку 
проводились с использованием традиционных мето-
дов обучения. Результаты исследования, полученные по 
окончанию педагогического эксперимента, были под-

вергнуты анализу и интерпретации (см. таблицу 2), что 
позволило нам сделать экспериментально подтверж-
денный вывод о действенности ИМ в ходе билингваль-
ного построения образовательного процесса в вузе [7].

На основе анализа данной таблицы нами был сде-
лан вывод о том, что обучение студентов дисциплине 
иностранный язык в неязыковом вузе средствами ИМ 
является результативным. Примененные в настоящем 
исследовании ИМ к обучению студентов иностранному 
языку в неязыковом вузе могут служить в свою очередь 
основой для разработки и последующей апробации 
электронно-обучающих курсов (ЭОК) на базе системы 
дистанционного обучения (СДО). В условиях интенси-
фикации процесса обучения ИМ обучения приобретают 
особое значение, содействуя активизации учебно-по-
знавательной деятельности студентов, повышая уро-
вень мотивации и интереса к процессу познания, разви-
вая самостоятельность и творческую активность.

Таблица 1.
Критерии оценки ролевой игры 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 2 3 4 5

Содержание Соблюден объем высказы-
вания. Высказывание соот-
ветствует теме; отражены 
все аспекты, указанные в 
задании, стилевое оформле-
ние речи соответствует типу 
задания, аргументация на 
уровне, нормы вежливости 
соблюдены

Неполный объем выска-
зывания. Высказывание 
соответствует теме; не от-
ражены некоторые аспек-
ты, указанные в задании, 
стилевое оформление речи 
соответствует типу задания, 
аргументация не всегда на 
соответствующем уровне, 
но нормы вежливости со-
блюдены

Тема раскрыта не полностью, 
значительные нарушения в 
логике подачи материала

Тема практически не раскры-
та, нет логических связей

Грамотность Грамотная речь Незначительные граммати-
ческие погрешности 

Много грамматических оши-
бок, но речь понятна

Очень много ошибок, за-
труднено понимание речи

Коммуникативные умения Адекватная естественная 
реакция на реплики собесед-
ника. Проявляется речевая 
инициатива для решения 
поставленных коммуника-
тивных задач

Участник уверенно осу-
ществляет коммуникацию, 
однако не всегда проявляет 
речевую инициативу для 
решения поставленных ком-
муникативных задач 

Участник не совсем уверенно 
осуществляет коммуника-
цию, не проявляет речевую 
инициативу для решения 
поставленных коммуника-
тивных задач

Участник неуверенно осу-
ществляет коммуникацию, 
коммуникация затруднена

Таблица 2.

Результаты успешности обучения в ЭГ и КГ группах в процентном соотношении между традиционной и билинг-
вальной технологиями на протяжении 8 этапов педагогического эксперимента, %

Группа Этапы

1 2 3 4 5 6 7 8

ЭГ 10/90 10/90 60/40 30/70 10/80 5/55 10/90 20/80

КН 100/0 50/50 40/60 20/80 5/85 55/15 15/95 0/100
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Аннотация: Предложены методологические положения характеризующие 
учебные занятия с позиций авторского понимания культуры коммуника-
ций. Показаны особенности воздействия социокультурной компетенции как 
фактора, способствующего устойчивости формирования знаний студента, 
его способности эффективно осуществлять общение в профессиональной 
сфере. Показано, что появление синергетического эффекта, определяющего 
повышение эффективности образования, возможно если студент владеет не 
только языковыми средствами выражения информации, но его интересы 
соответствуют системе духовных ценностей в традициях и реалиях страны 
изучаемого языка.

Ключевые слова: учебные занятия; информационные ресурсы; культура ком-
муникаций; отрицательная обратная связь и устойчивость формирования 
знаний; положительная обратная связь и синергетический эффект; интере-
сы; условия повышения эффективности образования; духовные ценности 
страны изучаемого языка.

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE AS A 
STABILITY KNOWLEDGE FACTOR

I. Ivanilova 
E. Yurkevich 

Summary: The article proposes methodological provisions describing 
training sessions from the perspective of the author’s understanding 
of the culture of communication. Authors shows the peculiarities of 
the impact of socio-cultural competence as a factor that contributes to 
the stability of the formation of students ‘ knowledge, their ability to 
effectively carry out intercultural communication in the professional 
sphere. Emergence of a synergetic effect shows that determines the 
increase in the effectiveness of education is possible if the student owns 
not only the language means of expression, his interests correspond to 
the system of spiritual values in the traditions and realities of the country 
of the language being studied.

Keywords: training sessions; information resources; communication 
culture; negative feedback and stability of knowledge formation; positive 
feedback and synergetic effect; interests; conditions for improving the 
effectiveness of education; spiritual values of the studied language 
country.

Среди важных характеристик современной эко-
номики России сегодня выделяется актуальность 
интенсификации технологий образования, суще-

ственно влияющих на развитие хозяйственного ком-
плекса страны. Будем полагать, что одним из основных 
условий перехода жизни общества к технологиям 4.0 
является формирование информационной среды, во-
многом определяемой компетенциями специалистов 
[1,2]. Важной особенностью такой среды является созда-
ние эффективных каналов коммуникаций. 

В качестве базового постулата определим: воспри-
нятая слушателем информация является его информа-
ционным ресурсом; знанием этот ресурс становится 
после его структуризации данным слушателем по важ-
ности. Различие в оценках важности является одной из 
существенных причин различий в знаниях у каждого из 
слушателей. Таким образом, будем полагать, что процесс 
обучения – это научение технологиям, а процесс образо-
вания – это формирование личности, сочетающей про-
фессиональные знания и наличие моральных качеств, 
определяющих целеполагание его деятельности.

Анализ особенностей применения современных тех-
нологий показал сходство приемов и средств их реали-

зации вне зависимости от страны производства. В то же 
время конкурентоспособность продукции из различных 
стран обеспечивается отличиями в эксплуатационных 
характеристиках продукции этих компаний. Во многом 
такие отличия определяются культурой производства. 
Формирование культуры межличностных коммуника-
ций на производстве должны заполнить учреждения 
образования. В предлагаемом рассмотрении культура 
производства материальных (и нематериальных) благ 
должна формироваться уже на стадии образования, т.е. 
формирования культурной личности.

В данном случае культуру коммуникаций слушате-
ля предлагается рассматривать как характеристику его 
заинтересованности в восприятии материала, предла-
гаемого преподавателем. В более общем виде культура 
коммуникаций проявляется в виде заинтересованности 
субъекта (личности) в положительной реакции его окру-
жения (людей, природы) на его действия или высказыва-
ния. Например, рюкзак в узком проходе автобуса, вытя-
нутые ноги в метро, или грязь на скамейке в парке – это 
частные проявления уровня культуры коммуникаций.

Традиционно, для построения образовательного 
процесса рекомендовалась объектная парадигма [3,5]. 
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Она ориентировала преподавателей на максимизацию 
количества излагаемого материала. В соответствии с 
предлагаемым пониманием культуры коммуникаций 
актуально принятие субъектной парадигмы. Она об-
уславливает постановку задачи максимизации знаний 
каждым из слушателей. Исходя из такого положения, 
определяется важность культуры преподавания не толь-
ко специальных учебных курсов, но и целенаправлен-
ное формирование идеологии слушателей, определяе-
мое изучением русского языка и других гуманитарных 
дисциплин. 

Вторым важным свойством культуры коммуникаций 
между участниками проведения учебных занятий явля-
ется её влияние на устойчивость формирования знаний. 
Если рассматривать целенаправленное взаимодействие 
преподавателя и студента как систему формирования 
знаний, то станет ясно, что устойчивость такой системы 
определяется глубиной обратной связи, т.е. уровнем 
культуры преподавателя, определяющей желание, чтоб 
его поняли слушатели, и уровнем культуры студента, 
определяющей желание понять преподавателя. 

Повышенное внимание к межличностным отношени-
ям в образовательном учреждении определяет третье 
свойство культуры коммуникаций - возможность появ-
ления синергетического эффекта. 

Согласно выводам работы [4], необходимым усло-
вием образования синергетического эффекта является 
сходство целей каждого из участников образовательно-
го процесса; достаточным условием является сходство 
интересов этих участников. Будем полагать, что интерес 
– это отображение цели участника образовательного 
процесса на количество (и вид) ресурсов, которые ему 
требуются для её достижения. 

Например, имеются преподаватель и слушатель. 

Пусть они оба стремятся к максимизации успеваемости, 
т.е. необходимое условие выполнено. Однако синергети-
ческого эффекта не возникло из-за несоответствия усло-
вию достаточности. Не образовалась взаимоподдержка, 
так как одному для повышения эффективности препода-
вания желательно творческое начало, а другому требу-
ется увеличение материальных стимулов.

В целом, важной особенностью ускорения темпов 
технологического развития является его гармонизация 
с темпами обновления информации, которой должны 
владеть выпускники образовательных учреждений [2,6]. 
В этой связи весьма актуальным является изучение со-
временных тенденций в привлечении иностранных пар-
тнеров на российский рынок и особенностей формиро-
вания транснациональных деловых отношений. 

Реализация названной тенденции на международ-
ном рынке предполагает необходимость интенсифика-
ции в изучении русского языка в мировом сообществе, 
и в том числе преподавание курса «Русский язык как 
иностранный». Важной особенностью образования си-
нергетического эффекта при взаимодействиях в системе 
«Учитель – Ученик» является раскрытие положительной 
обратной связи, т.е. если повышение раскрытия духов-
ных потенций в мышлении преподавателя будет уско-
рять личностно-духовный рост ученика, то и повышение 
духовных потенций в мышлении ученика будет ускорять 
личностно-духовный рост преподавателя.

 Названные условия во-многом определяют фор-
мирование гармоничного психологического климата 
в образовательном учреждении. В конечном итоге они 
определяют возможность устойчивого выпуска специ-
алистов как интеллектуальных личностей, обладающих 
глубокими знаниями и имеющих государственный уро-
вень мышления. 
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Аннотация: В работе представлен анализ программы комплексной реабили-
тации пациенток 45-50 лет при поясничном остеохондрозе I-II степени. Ком-
плексное применение средств физической реабилитации, с использованием 
аппарата для физиологического вытяжения позвоночника «Ормед-профи-
лактик», комплекса упражнений из йоги, упражнений по системе Пилатес, 
гребного тренажера и дифференцированного массажа в зависимости от 
патогенеза и этапов реабилитации за счет их разнонаправленного влияния 
позволяет улучшить соматическое здоровье, повысить уровень функцио-
нального и психического состояния и обеспечит более продолжительную 
ремиссию у женщин 45-50 лет с остеохондрозом поясничного отдела позво-
ночника I-II степени.

Ключевые слова: остеохондроз, позвоночник, реабилитация, контрольная 
группа, экспериментальная группа, йога, пилатес, физические упражнения.

APPLICATION OF MPK METHODS IN 
OSTEOCHONDROSIS

A. Ilieva 

Summary: The paper presents an analysis of the comprehensive 
rehabilitation program for patients aged 45-50 with lumbar 
osteochondrosis of the I-II degree. The complex use of physical 
rehabilitation means, using the Ormed-Prevention apparatus for 
physiological spinal traction, a set of yoga exercises, Pilates exercises, 
a rowing machine and differentiated massage depending on the 
pathogenesis and rehabilitation stages due to their multidirectional 
effect, improves somatic health, increase the level of functional and 
mental state and provide longer remission in women 45-50 years old 
with osteochondrosis of the lumbar spine I-II degree.

Keywords: osteochondrosis, spine, rehabilitation, control group, 
experimental group, yoga, Pilates, physical exercises.

При современных методах обследования дорсопа-
тии по типу остеохондроза позвоночника выяв-
ляются у каждого человека после 40 лет и рассма-

триваются как естественный инволюционный процесс. 
Болевой синдром различной локализации и длитель-
ности, являющийся основным симптомом, заставляет 
больного обратиться за помощью [1, 2].

Остеохондроз представляет собой дегенеративно-
дистрофические изменения в межпозвонковом диске 
и костно-связочном аппарате. У женщин встречается 
чаще, поскольку позвоночник более хрупкий. В боль-
шинстве случаев симптомы остеохондроза у женщин 
начинаются проявляться в предклимактерическом пе-
риоде или уже непосредственно во время климакса. Это 
связано со снижением уровня эстрогенов, которые ока-
зывают некоторое защитное действие на межпозвоноч-
ные диски [3].

Самый распространенный возраст возникновения 
болей в спине вследствие остеохондроза от 30 до 50 
лет, т.е. в тот период, когда человек активно трудится и 
зачастую просто не может позволить себе длительного 
перерыва в работе. Кроме того, выматывающая боль за-
ставляет искать любые средства, которые зачастую дают 
лишь временное притупление, а не устранение боли [4]. 

Подбор наиболее оптимальной программы физиче-
ской реабилитации, направленной на профилактику за-
болевания и восстановление функции у больных с остео-
хондрозом поясничного отдела позвоночника позволит 

затормозить прогрессирование заболевания в целом. 

Современные данные свидетельствуют о необходи-
мости более широкого проведения превентивных ме-
роприятий и дальнейшего совершенствования совре-
менных методов лечения и реабилитации, позволяющих 
исключить или значительно сократить частоту рециди-
вов этого хронического заболевания. В связи с этим во-
просы разработки и внедрения программ реабилитации 
пациентов с остеохондрозом в широкую лечебно-вос-
становительную практику является крайне важной [5]. 

Актуальность исследования обусловлена наличием 
противоречия: потребность в возрастании функци-
ональной активности пациенток с поясничным осте-
охондрозом I – II степени с одной стороны, и недо-
статочностью разработанных эффективных программ 
реабилитации, с другой стороны.

Указанные противоречия позволили сформулиро-
вать проблему научного исследования, заключающу-
юся в необходимости коррекции остеохондроза на ран-
них стадиях с целью профилактики прогрессирования 
заболевания.

Гипотеза: Предполагалось, что комплексное приме-
нение средств физической реабилитации, с использова-
нием аппарата для физиологического вытяжения позво-
ночника «Ормед-профилактик», комплекса упражнений 
из йоги, упражнений по системе Пилатес, гребного тре-
нажера и дифференцированного массажа в зависимости 
от патогенеза и этапов реабилитации за счет их разнона-

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.10



51Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

правленного влияния позволит улучшить соматическое 
здоровье, повысить уровень функционального и психи-
ческого состояния и обеспечит более продолжительную 
ремиссию у женщин 45-50 лет с остеохондрозом пояс-
ничного отдела позвоночника I-II степени. 

Для достижения цели исследования и проверки вы-
двинутой гипотезы были поставлены следующие задачи 
исследования:

1. Изучить степень разработанности проблемы и 
определить особенности клинических проявле-
ний и структурно-функциональных изменений 
опорно-двигательного аппарата у женщин 45-50 
лет с остеохондрозом поясничного отдела позво-
ночника. 

2. Разработать и обосновать программу физической 
реабилитации с остеохондрозом поясничного от-
дела позвоночника на начальных стадиях с уче-
том патогенетических звеньев.

3. Экспериментально проверить эффективность 
разработанной программы физической реабили-
тации для женщин 45-50 лет с остеохондрозом по-
ясничного отдела позвоночника.

Методы исследования:
1.  Теоретический анализ и обобщение данных на-

учно-методической литературы
2.  Опрос. Опросник Освестри 
3.  Рентгенография
4.  Функциональные пробы:

1) оценка гибкости позвоночного столба назад;
2) оценка статической силовой выносливости 

мышц спины;
3) оценка выносливости мышц спины к динамиче-

ской нагрузке; 
4) Проба Мартине-Кушелевского

5. Физиологические методы исследования:
1) Миотонометрия
2) Оценка кожной чувствительности

6. Педагогический эксперимент
7. Методы математической статистики

Базой исследования являлись Поликлиника ГБУЗ 
РБ Бирской ЦРБ (подбор пациентов для реабилитации) 
и Спортивный комплекс «Бирский» муниципального 
района Бирский район Республики Башкортостан (экс-
периментальная часть исследования). В исследовании 
приняли участие 12 женщин 45-50 лет с остеохондрозом 
поясничного отдела позвоночника I-II степени. Теорети-
ческая основа, поставленные задачи и выдвинутая гипо-
теза определили логику и методы теоретико-экспери-
ментального исследования, которое выполнялось в три 
этапа.

Пациентов по принципу аналогов разбили на 2 груп-
пы. Программа контрольной группы включала: ЛФК по 

методике Попова С.Н. [6] и классический массаж на всех 
двигательных режимах. Экспериментальная группа за-
нималась по разработанной комплексной программе 
физической реабилитации с включением фитнес техно-
логии (йога, Пилатес), аппарата для физиологического 
вытяжения позвоночника «Ормед-профилактик», греб-
ного тренажера и дифференцированного массажа с 
учетом индивидуальных особенностей занимающихся и 
динамики состояния позвоночника.

Сравнительный анализ физической реабилитации 
пациенток контрольной и экспериментальной групп 
проводился по следующим показателям: подвижность 
позвоночного столба назад; статическая выносливость 
мышц спины; динамическая выносливость мышц спины; 
выраженность боли; реакция системы кровообращения 
на нагрузку; амплитуда тонуса мышц спины; кожная чув-
ствительность поясничной области.

Анализ результатов проведенного исследования по-
казал, что все исследуемые показатели, как в контроль-
ной, так и в экспериментальной группах, в начале кур-
са реабилитации достоверных различий между собой 
не имеют, что говорит об однородности сравниваемых 
групп и возможности дальнейшего проведения наших 
исследований.

К окончанию курса реабилитационных мероприятий 
пациенты экспериментальной группы достоверно отли-
чаются от контрольной по всем исследуемым показате-
лям. 

Таким образом, проведенное исследование показа-
ло, что применение разработанной комплексной про-
граммы физической реабилитации женщин 45-50 лет с 
остеохондрозом I и II степени способствует более эффек-
тивному и раннему восстановлению функционального 
состояния пациенток, что выражается в статистически 
достоверном (р<0,05) увеличении подвижности позво-
ночного столба на 18,5% в экспериментальной группе 
по сравнению с контрольной; статической выносливо-
сти мышц спины на 9,6%; динамической выносливости 
мышц спины на 19, 8%; амплитуды тонуса мышц спины на 
8,4%; кожной чувствительности поясничной области на 
5,5%, а так же уменьшения выраженности боли на 29,8% 
и реакции сердечнососудистой системы на нагрузку по 
результатам пробы Мартине-Кушелевского на 24,5%. 

Совокупность положений и выводов, полученных в 
ходе исследования, рекомендуется применять инструк-
торам по лечебной физической культуре, проводящим 
занятия у женщин с поясничным остеохондрозом, ра-
ботающим в стационарах, поликлиниках, реабилитаци-
онных центрах, санаториях. Полученные данные можно 
использовать при подготовке будущих инструкторов по 
лечебной физической культуре и специалистов по адап-
тивной физической культуре.
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Аннотация: Статья посвящена описанию профессиональной коммуникатив-
ной компетенции как цели в обучении переводчика в авиационном вузе. 
Описывается структура данного вида компетенции в единстве общепрофес-
сиональной, лингвистической, дискурсивной, социокультурной, стратегиче-
ской и аудитивной компетенций. Предлагается модель обучения военного 
переводчика, основанная на данных видах компетенций, и описывается ее 
компонентный состав.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная коммуникативная ком-
петенция, виды компетенций; модель обучения. 

PROFESSIONAL COMMUNICATIVE 
COMPETENCE AS A GOAL IN TEACHING 
MILITARY TRANSLATOR IN AIR FORCE 
INSTITUTE

O. Kalashnikova 

Summary: The article deals with the problem of professional 
communicative competence as a goal in teaching translator in the Air 
Force Institute. The structure of this type of competence is described 
as a unity of general professional, linguistic, discourse, sociocultural, 
strategic and auditory types of competence. The model of teaching 
military translator based on these types of competence is proposed and 
its composition is described.

Keywords: competency, professional communicative competence, types 
of competence; teaching model.

За последние годы значительно возрос интерес уче-
ных к проблеме подготовки переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации. Во многом это 

обусловлено востребованностью профессиональной де-
ятельности переводчика в разных областях и, как след-
ствие, отражением этой потребности в деятельности 
высших учебных заведений. Военный авиационный вуз 
не является в этом плане исключением. С целью подго-
товки военных летчиков, способных выполнять профес-
сиональные задачи в иноязычной среде, предусмотрено 
обучение курсантов по дополнительной программе с 
присвоением квалификации переводчика. Учитывая, что 
вуз готовит военных летчиков для разных родов авиации 
и она активно привлекается к участию в международных 
гуманитарных, поисково-спасательных и миротворче-
ских операциях, подготовка переводчиков по летной 
специальности становится социально значимой задачей 
и требует практического решения в образовательном 
плане.

Для того, чтобы обеспечить высокий профессиональ-
ный уровень данной категории специалистов, нужно чет-
кое понимание, чему учить, какие результаты обучения 
планировать и как их оценивать. В целях обеспечения на-
учно-обоснованного подхода в обучении переводчиков, 
на кафедре иностранных языков Краснодарского высше-
го военного авиационного училища летчиков проводит-
ся научно-исследовательская работа, имеющая важное 

практическое значение для организации образователь-
ного процесса и повышения качества преподавания в 
целом. 

 Актуальность проводимого научного исследования 
связана с необходимостью совершенствовать традици-
онную методику обучения переводчиков, учитывая спец-
ифику летной специальности и современные подходы к 
рассмотрению данной проблемы в научной литературе. 
Новизна исследования заключается в реализации компе-
тентностного подхода при описании компетенций пере-
водчика в военно-авиационной сфере и разработке мо-
дели обучения, соответствующей требованиям данной 
специальности. Для проведения исследования требуется 
решить следующие задачи:

 — дифференцировать понятия «компетенция» и 
«компетентность»;

 — определить особенности профессиональной ком-
муникативной компетенции переводчика в воен-
но-авиационной сфере;

 — описать модель обучения, которая может быть ис-
пользована при подготовке переводчиков в воен-
ном авиационном вузе. 

Данная статья посвящена описанию промежуточных 
результатов исследования, связанных с рассмотрением 
профессиональной коммуникативной компетенции как 
цели в обучении военного переводчика и способов ее 
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достижения в авиационном вузе.

Как известно, современные требования к подготовке 
переводчиков находят свое отражение в компетентност-
ном подходе. Представляя собой общеметодологиче-
скую базу для рассмотрения переводческой деятельно-
сти, данный подход позволяет описать ее содержание в 
виде компетенций как планируемых результатов обуче-
ния. Как следует из анализа научной литературы, ученые 
отмечают комплексную структуру деятельности перевод-
чика, но расходятся во взглядах на состав входящих в нее 
компонентов, используя при этом разную терминологию. 

 В частности, предметом дискуссии является вопрос 
о разграничении понятий «компетенция» и «компетент-
ность». Новый словарь методических терминов и по-
нятий дает следующее определение компетенции: это 
– «совокупность знаний, навыков, умений, формируемых 
в процессе обучения той или иной дисциплине, а также 
способность к выполнению какой-либо деятельности на 
основе приобретенных знаний, навыков, умений» [2, с. 
107]. В отличие от компетенции, как указывает Н.Н. Гаври-
ленко, профессиональная компетентность переводчика 
«…значительно шире компетенции и будет включать на-
ряду с традиционными знаниями, умениями и навыками 
мотивацию к выполнению предстоящего перевода, нали-
чие ценностных ориентаций, креативности и способно-
сти противостоять возможным экономическим измене-
ниям» [4, с. 30]. Исходя из данного определения, следует, 
что профессиональная компетентность определяется 
наличием компетенций разного порядка, которые пере-
водчик реализует в процессе переводческой деятельно-
сти. Такая точка зрения находит отражение в исследова-
ниях С.К. Гураль, Н.С. Терешковой [5], И.А. Авхачевой, [1], 
Е.Р. Поршневой [13].

В методической литературе также широко пред-
ставлен иной подход, заключающийся в том, чтобы рас-
сматривать переводческую компетенцию в качестве 
определяющего фактора деятельности переводчика. Его 
основоположники А.Д. Швейцер [18], В.Н. Комиссаров [9], 
Л.К. Латышев, В.И. Провоторов [12] анализируют содержа-
ние и описывают компонентный состав переводческой 
компетенции с позиции целей проводимых исследова-
ний. В последние годы в работах В.П. Золотухиной [7], А.В. 
Гурвич [6], Э.Г. Крылова [11] используется термин «про-
фессиональная коммуникативная компетенция», а ее 
формирование рассматривается в качестве целеполага-
ющей основы обучения. В.П. Золотухина дает следующее 
определение профессионально-коммуникативной ком-
петенции: это – «многокомпонентная, личностно и про-
фессионально значимая деятельность, направленная на 
осуществление эффективного обмена информацией на 
иностранном языке в профессиональной сфере» [7]. Учи-
тывая, что данное определение связано с деятельностью 
переводчика в сфере профессиональной коммуникации, 
считаем возможным использовать его в качестве рабо-

чего в данной статье. Для уточнения содержания данно-
го понятия, прежде всего, приведем взгляды ученых на 
компонентный состав профессионально-коммуникатив-
ной компетенции. А.В. Гураль [5] описывает содержание 
данной компетенции в виде трех входящих в нее суб-
компетенций – лингвистической, дискурсивной, социо-
культурной; В.П. Золотухина [7] предлагает другую клас-
сификацию, выделяя в структуре общей переводческой 
компетенции три отдельных вида – профессиональную, 
техническую и коммуникативную компетенции. В коллек-
тивной монографии В.М. Соколова, Н.Ф. Угодчиковой, Е.А. 
Алешугиной, Д.А. Лошкаревой [14] описывается пять ком-
понентов: лингвистический, речевой, социокультурный, 
учебно-познавательный, компенсаторный. В исследова-
нии П.П. Банман [3], посвященном анализу компетенций 
военного переводчика, указаны следующие виды: языко-
вая, текстообразующая, профессиональная, техническая 
и личностная. Как следует из данного обзора, проблема 
описания содержания профессиональной коммуника-
тивной компетенции является дискуссионной и требует 
терминологического уточнения и конкретизации.

Чтобы описать содержание профессиональной ком-
муникативной компетенции переводчика по авиацион-
ной специальности, перечислим те факторы, которые 
определяют его основу: 

1. Профессиональная коммуникативная компетен-
ция рассматривается как системообразующая 
компетенция среди других профессиональных 
компетенций военного переводчика, которая 
определяет военно-практическую направлен-
ность обучения.

2. Профессиональная коммуникативная компетен-
ция имеет двусторонний характер, поскольку вы-
ступает как цель обучения и планируемый резуль-
тат освоения дополнительной профессиональной 
программы.

3. Данный вид компетенции имеет комплексную 
структуру и включает шесть компетенций, кото-
рые моделируются средствами иноязычной дея-
тельности и отражаются в модели обучения пере-
водчиков.

4. Методика формирования данного вида компетен-
ции разрабатывается на основе модели обучения 
с учетом требований квалификационных характе-
ристик военного летчика, нормативных докумен-
тов вуза и международных стандартов STANAG 
(Standardization Agreement –Соглашение по стан-
дартизации). 

5. Область применения новой компетенции опреде-
ляется задачами военно-профессиональной дея-
тельности в военно-управленческой, военно-тех-
нической и военно-научной сферах.

Учитывая данные факторы, результаты анализа 
профессиональной, речевой деятельности военного 
летчика, а также требования к результатам освоения 
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дополнительной программы, в содержании професси-
онально-коммуникативной компетенции переводчика 
следует выделить такие виды компетенций, как:

1.  общепрофессиональная,
2.  лингвистическая,
3.  дискурсивная,
4.  социокультурная,
5.  стратегическая,
6.  аудитивная.

Каждый компонент структурирован и включает зна-
ния, умения и навыки, которые суммарно реализуют каж-
дый вид компетенции. 

Общепрофессиональная компетенция отражает 
базовые знания и умения, которые являются инвариант-
ными для основной профессиональной, переводческой 
и учебной деятельности. Теоретические знания, лежа-
щие в ее основе, связаны с информацией о будущей про-
фессии и требованиях к ее освоению, современном со-
стоянии вооруженных и военно-воздушных сил страны, 
пониманием роли иностранного языка как инструмента 
профессиональной деятельности военнослужащего. 
Этот вид компетенции также связан с мотивацией обу-
чаемых к освоению профильных и языковых дисциплин, 
стремлением повышать профессиональный уровень 
путем получения новой квалификации переводчика. К 
общепрофессиональным умениям этого уровня относят-
ся интеллектуальные умения по поиску, сбору, анализу, 
оценке, прогнозированию информации, навыки рабо-
ты с мультимедийными учебными материалами, умения 
организовать учебно-познавательную деятельность и 
самостоятельную работу для получения и совершенство-
вания знаний. 

Лингвистическая компетенция включает знания 
о языковой системе иностранного языка для военных 
целей, языковой материал, практические навыки его ис-
пользования в переводческой деятельности. Теоретиче-
ские знания касаются особенностей английского языка в 
военной сфере на разных уровнях его организации – фо-
нетическом, лексическом и грамматическом. Фонетиче-
ский материал включает труднопроизносимую военную 
лексику, заимствования, омографы, паронимы, интона-
ционные модели предложений. Лексический материал 
представлен такими видами лексики как общевоенная, 
техническая, авиационная терминологическая, аббреви-
атуры и сокращения, фразеологизмы, интернациональ-
ная лексика и заимствования, неологизмы, социокуль-
турные реалии.

Грамматический материал включает грамматические 
явления и структуры, которые присущи разговорному 
стилю устной и официально-деловому стилю письмен-
ной речи военного летчика. 

В соответствии с уровневым описанием материала в 

составе лингвистической компетенции следует выделить 
произносительные и интонационные навыки, навыки 
владения профессиональной лексикой и использования 
грамматического материала рецептивного и продуктив-
ного плана.

Дискурсивная компетенция понимается как способ-
ность переводчика использовать и переводить тексты 
разных жанров в устной и письменной речи, которые 
характерны для профессиональной коммуникации во-
енного летчика.

Пользуясь классификацией Б.Г. Стрелковского [15], 
нами выявлены следующие жанры письменных текстов, 
опосредующих профессиональную деятельность лет-
чика: военно-информационные, военно-научные, во-
енно-технические и военно-деловые. К жанрам устной 
речи, выделенным на основе анализа коммуникативной 
деятельности летчика, относятся сообщение, доклад, 
инструкция, брифинг, радиообмен. Содержание дискур-
сивной компетенции включает знание данных жанров, 
их лингвистических и композиционных особенностей, 
понимание функционального назначения текстов по их 
жанровым признакам, учет ситуаций и участников обще-
ния, а также их коммуникативных намерений.

Дискурсивные умения связаны с анализом текстов 
при чтении и аудировании, способностью определять их 
содержательную направленность, создавать новые вы-
сказывания на основе полученной информации, взаимо-
действовать интерактивно.

Социокультурная компетенция представляет со-
бой «умение понимать и интерпретировать иноязычную 
информацию с учетом культурных особенностей страны 
изучаемого языка» [8, с. 157]. В социокультурную компе-
тенцию переводчика, обслуживающего сферу военной 
деятельности, входят страноведческий и культуроло-
гический компоненты в виде языковых и экстралингви-
стических знаний. Страноведческий компонент связан 
со знанием информации о ведущих странах НАТО, их 
военно-политическом устройстве и представителях 
военного руководства, особенностях организации во-
оруженных и военно-воздушных сил, производителях 
авиационной техники и ее основных видах. Культуро-
логический компонент включает знание национальных 
традиций и обычаев, культурно-исторических событий, 
военного этикета, воинских ритуалов, званий и знаков 
отличия иностранных военнослужащих. Умения социо-
культурной компетенции заключаются в способности по-
нимать лингвоcтрановедческие реалии, аббревиатуры и 
неологизмы; правильно употреблять речевые средства с 
учетом регистра общения, строить высказывания и взаи-
модействовать согласно нормам профессионального со-
общества, оценивать и вырабатывать собственное мне-
ние на полученную информацию.



56 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

Стратегическая компетенция по определению 
Т.И. Тимофеевой «как интегративный феномен отражает 
способность личности на основе полученных знаний и 
умений адекватно использовать освоенный репертуар 
стратегий» [17, с. 22]. По мнению европейских исследо-
вателей группы PACTE, стратегическая компетенция вы-
полняет решающую роль по сравнению с другими пере-
водческими компетенциями, так как обеспечивает их 
актуализацию, объединение и контроль в процессе пе-
ревода. Разделяя данную точку зрения, следует уточнить, 
что стратегическая компетенция переводчика включает 
план действий, средства и способы выполнения разных 
видов перевода. В ее содержание входят процедурные 
знания о нормах перевода, его видах и подвидах, пере-
водческих трансформациях и других переводческих при-
емах.

Стратегическая компетенция реализуется в умени-
ях правильно выбирать и оценивать переводческие 
решения с учетом контекста, жанровых особенностей 
военного дискурса, коммуникативных задач; в способ-
ности переходить с одного языкового кода на другой, 
осуществлять языковые замены и проводить самокон-
троль. Исходя из деятельностного подхода к переводу, 
базовая составляющая стратегической компетенции так-
же дополняется комплексом умений в основных видах 
речевой деятельности, способностью взаимосвязанно 
использовать их в процессе выполнения профессио-
нальных задач и выстраивать речевое поведение соглас-
но заданным условиям общения. 

Аудитивная компетенция в структуре профес-
сионально-коммуникативной компетенции военного 
летчика выполняет важнейшую роль. Вслед за Ю.В. Сус-
ловой мы определяем аудитивную компетенцию как 
«способность и готовность выполнять действия по вос-
приятию на слух, пониманию и смысловой переработке 
информации авиационных сообщений различных жан-
ров» [16]. Основными видами авиационных сообщений, 
согласно автору, являются объявления в аэропорту или 
на борту воздушного судна, метеорологические сводки, 
инструкции, брифинги, доклады, радиопереговоры с ис-
пользованием стандартной фразеологии радиообмена. 
Содержание аудитивной компетенции включает знание 
данных жанров авиационных сообщений, их структурно-
композиционных особенностей, предметно-тематиче-
ского содержания и понятийного аппарата. 

Практические навыки аудитивной компетенции свя-
заны со слуховым восприятием сообщений, пониманием 
лексико-грамматических средств их выражения и синтак-
сического оформления. Основные умения аудирования 
проявляются в способности понимать и дифференци-
ровать разные виды сообщений, адекватно реагировать 
на них, используя стандартную фразеологию радиотеле-
фонной связи. 

Описанные виды компетенций в совокупности пред-
ставляют основу профессионально-коммуникативной 
компетенции переводчика и учитываются при проекти-
ровании модели обучения. Пользуясь терминологией, 
предложенной Е.С. Каптуровой [10], данную модель мож-
но представить в виде четырех функциональных компо-
нентов: целевого, содержательного, организационно-
технологического и критериально-оценочного.

Целевой компонент включает основную цель реа-
лизации дополнительной образовательной программы 
– подготовку обучаемых к получению новой квалифика-
ции «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации» в целях лингвистического обеспечения военной 
деятельности. В этот блок также входят планируемые 
результаты обучения в военно-переводческой и рефе-
рентской деятельности в виде перечня формируемых 
компетенций и цели обучения по дисциплинам учебной 
программы согласно этапам обучения. 

Содержательный компонент включает необходи-
мые для реализации обозначенных целей элементы со-
держания обучения: знания, умения и навыки професси-
ональной коммуникативной компетенции переводчика с 
учетом выделенных компонентов: общепрофессиональ-
ного, лингвистического, дискурсивного, социокультур-
ного, стратегического, аудитивного. В структуру этого 
компонента традиционно входят дисциплины, освоение 
которых обеспечивает последовательное формирова-
ние профессиональной коммуникативной компетенции: 
Практикум, Профессионально-ориентированный пере-
вод, Реферирование, Деловой английский язык. С уточ-
нением компонентного состава целевой компетенции и 
выделения в нем таких подвидов переводческой компе-
тенции как дискурсивная, социокультурная и аудитивная, 
считаем возможным дополнить содержание дисциплины 
Практикум разделами «Speaking Military English» и «Radio 
Telephone Talk», что позволит обеспечить более целена-
правленное, ситуативно-обусловленное обучение уст-
ной речи и аудированию в профессиональном контексте 
как необходимых условий переводческой деятельности.

 В содержательном компоненте также представлен 
языковой, речевой и текстовый материал, отражающий 
лингвистические, стилистические и жанровые особен-
ности военного дискурса в сфере профессионального 
общения летчика. 

Организационно-технологический компонент 
представлен описанием организационных форм прове-
дения учебных занятий, предусмотренных программой 
дополнительного образования, используемыми при-
емами и методами обучения, включая коммуникативное 
моделирование ситуаций деятельности переводчика, 
проблемное, интерактивное, игровое и компьютерное 
обучение. В составе этого компонента также следует вы-
делить средства обучения, методические умения препо-
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давателя и учебные действия курсантов, реализуемые 
в ходе образовательного процесса. Средства обучения 
включают авторские пособия, презентации, банк аутен-
тичных аудио-, видео- и текстовых материалов для об-
учения будущих переводчиков. Методические умения 
преподавателя связаны с планированием учебного про-
цесса по дисциплинам, выбором средств, форм и мето-
дов обучения, обеспечивающих достижение учебных 
целей наиболее оптимальным путем. Учебные действия 
обучаемых, в общем виде характеризуемые как позна-
вательные, коммуникативные и регулятивные, описыва-
ются как планируемые цели и распределяются по этапам 
обучения.

Критериально-оценочный компонент включает 
описание критериев и материалы контроля по видам ре-
чевой деятельности – говорению, чтению, аудированию, 
письму и видам перевода – последовательно-устному, 
зрительно-устному, зрительно-письменному, двусторон-

нему.

Таким образом, выводом исследования следует счи-
тать теоретическое обоснование модели обучения для 
формирования профессиональной коммуникативной 
компетенции переводчика в военно-авиационной сфере. 
Учитывая структурные и содержательные особенности 
данного вида компетенции, удалось описать компонент-
ный состав этой модели в соответствии с требованиями 
летной специальности и условиями обучения в неязыко-
вом вузе.

Практическая значимость исследования заключается 
в возможности использовать данную модель как основу 
для дальнейшей разработки и совершенствования мето-
дики обучения переводчиков. Сохраняя ее инвариант-
ную структуру, можно улучшать ее функционирование и 
повышать эффективность путем уточнения, дополнения 
и обновления содержания каждого компонента.
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ формирования про-
фессионально-этических качеств курсантов ведомственных вузов силовых 
структур Российской Федерации в современных условиях. Рассмотрена роль 
профессиональной этики военнослужащих с точки зрения внутреннего кон-
троля и управления служебным поведением в будущей профессиональной 
деятельности и регулирования взаимоотношений в социальном простран-
стве.
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THEORETICAL BASES OF FORMATION 
OF PROFESSIONAL-ETHICAL QUALITIES 
OF CADETS OF DEPARTMENTAL 
UNIVERSITIES OF POWER STRUCTURES 
OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER 
MODERN CONDITIONS

M. Komov 

Summary: The article presents a theoretical analysis of the formation of 
professional and ethical qualities of cadets of departmental universities 
of the power structures of the Russian Federation in modern conditions. 
The role of professional ethics of military personnel from the point of 
view of internal control and management of service behavior in future 
professional activities and regulation of relationships in the social space 
is considered.

Keywords: professional ethics, professional culture, formation of 
professional and ethical qualities of cadets, professional and moral 
education, code of ethics, educational environment.

Среди угроз национальным интересам России всё 
чаще выделяют угрозу нравственному здоровью 
нации, «размывание традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей и ослабление единства 
многонационального народа Российской Федерации пу-
тём внешней культурной и информационной экспансии 
(включая распространение низкокачественной продук-
ции массовой культуры), пропаганда вседозволенности 
и насилия, расовой, национальной и религиозной не-
терпимости»[2]. В связи с этим, большая ответственность 
за поддержание социальной стабильности и упрочение 
нравственных основ российского государства, за обе-
спечение прав и свобод его граждан, за внутреннюю и 
внешнюю безопасность страны возлагается на органы 
исполнительной власти в лице силовых структур. 

Социальный характер деятельности различных ми-
нистерств и ведомств в сфере обеспечения безопас-
ности государства, общества и личности во многом 
определяется состоянием профессиональной культуры 
сотрудников, их качественным составом, профессио-
нальной и психологической подготовкой и готовностью 
к выполнению возложенных на них обществом функций. 

Поэтому актуальной задачей науки и практики становит-
ся выявление основ формирования кадрового корпуса 
военнослужащих силовых ведомств в соответствии с 
их деловыми профессиональными, и этическими каче-
ствами. В силу своей организованности, традиционной 
сплочённости, профессионализма и компетентности 
военная служба может стать фактором стабилизации и 
нравственного оздоровления общества.

В вопросе профессионального и этического совер-
шенствования и развития необходимых качеств сотруд-
ника силовых ведомств, а также профессиональном 
становлении военнослужащего отводится периоду обу-
чения в ведомственной образовательной организации, 
во время которого, формируются профессионально-
этические качества и закладываются основы его эффек-
тивной деятельности в будущем. Следует понимать, что 
образ курсанта военного вуза всегда ассоциировался с 
высоким уровнем профессионального образования и 
нравственного воспитания в лучших традициях офицер-
ского братства, обеспечивающих способность и готов-
ность противостоять внешним и внутренним угрозам 
обществу и государству. Однако современные угрозы 
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требуют поиска новых методов профилактики и борьбы 
с ними.

Значительный вклад в разработку теории и практики 
воспитания курсантов внесли такие педагоги и психоло-
ги как: А.В. Барабанщиков, В.П. Давыдов, Э.П. Утлик, Н.Ф. 
Феденко [7], В.И. Вдовюк [9], Д.А. Волкогонов [10], И.В. 
Горлинский [11] и многие другие. Вопросы формирова-
ния профессионально-этических качеств военнослужа-
щих и курсантов в своих научных работах рассматрива-
ли В.А. Сухарев [18], А.В. Мяготин [15], М.В. Ермолов [13].

Несмотря на наличие обширного научного и эмпи-
рического материала в этой области, проблема форми-
рования профессионально-этических качеств курсантов 
ведомственных вузов силовых структур в новых соци-
ально- экономических и культурных условиях развития 
общества остаётся недостаточно исследованной.

Основы государственной культурной политики 
Российской Федерации гласят, что основной миссией 
культуры является передача новым поколениям свода 
нравственных, моральных, этических ценностей, состав-
ляющих основу национальной самобытности. Культура 
представляет собой всеобъемлющее, широкое и важное 
явление в жизни государства, народа, нации [1]. Одним 
из её аспектов является воспитательное воздействие. 
Рассматривая воспитание как отдельный феномен, мож-
но выявить, что эти два явления – культура и воспитание 
– взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, так вос-
питание способствует сохранению культуры, а культура 
способствует эффективности воспитания.

В рамках изучения теоретических основ формиро-
вания профессионально-этических качеств курсантов 
ведомственных вузов силовых структур категория вос-
питания как процесса является необходимой, поскольку 
данный процесс отличается продолжительностью – че-
ловек учится и воспитывается на протяжении всей своей 
жизни. Тогда, условно, процесс воспитания можно раз-
делить на следующие периоды: воспитание в семье или 
период детства, детский сад, школа, институт и профес-
сиональная деятельность.

Учитывая такую периодизацию, нельзя не отме-
тить важность воспитания как одну из составляющих 
подготовки курсантов. Воспитание в ведомственных 
вузах является одним из основных компонентов обра-
зовательной деятельности и призвано способствовать 
формированию профессионально-этических качеств, 
ценностных установок, мировоззренческих позиций и 
убеждений будущего сотрудника, соответствующих про-
фессиональному предназначению и культурному запро-
су общества.

Для уточнения цели и задач воспитательной работы 

ведомственных вузов силовых структур в аспекте фор-
мирования профессионально-этических качеств курсан-
тов выделим определение термина «формирование».

Формирование – сознательное управление процес-
сом развития человека или отдельных сторон личности, 
качеств и свойств характера и доведение их до задуман-
ной формы (уровня, образа, идеи). В педагогической 
практике формирование означает применение приёмов 
и способов (методов, средств) воздействия на личность 
обучающегося с целью создания у него системы опреде-
лённых ценностей и отношений, знаний и умений, скла-
да мышления и памяти [8].

Иными словами можно сказать, что задачей воспита-
тельной работы ведомственных вузов является целена-
правленное применение методов и средств воздействия 
на курсантов или отдельные стороны его личности, ка-
чества и свойства характера с целью создания у него 
профессионально-этических качеств, ценностных уста-
новок, мировоззренческих позиций и убеждений буду-
щего сотрудника, представляющего ведомство, соответ-
ствующих профессиональному предназначению. 

Чтобы понять, как эффективно формировать профес-
сионально-этические качества курсантов ведомствен-
ных вузов силовых структур, необходимо рассмотреть 
определение понятия «профессиональная этика». 

В современной отечественной науке наблюдается 
рост интереса к данной проблематике и многие учёные 
в своих работах исследуют данное понятие. Энциклопе-
дические словари определяют общетеоретическую эти-
ку как научную дисциплину, объектом изучения которой 
является мораль, нравственность [12]. Этика как фило-
софская наука возникла в середине I тысячелетия до н.э. 
вследствие необходимости систематизации моральных 
норм, явившихся результатом отделения духовно-теоре-
тической деятельности от материально-практической. 
Одним из видов материально-практической деятельно-
сти человека являлась профессиональная деятельность. 
Поэтому ещё в эпоху античности, как составная часть 
общей этической теории, возникает профессиональная 
этика.

Профессиональная этика определяется словарями 
как совокупность норм, которые регулируют личное и 
профессиональное поведение [5]. Исследователи в об-
ласти этики А.А. Гусейнов, И.С. Кон определяют профес-
сиональную этику в двух ипостасях: во-первых, – это ко-
дексы поведения, предписывающие определённый тип 
нравственных взаимоотношений между людьми, кото-
рые представляются оптимальными с точки зрения вы-
полнения ими своей профессиональной деятельности, 
во-вторых, – способы обоснования данных кодексов, со-
циально-философское истолкование культурно-гумани-



60 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

стического назначения данной профессии, её этоса [6].

Кодекс профессиональной этики военнослужащих 
внутренних войск МВД России «представляет собой 
свод общих принципов профессиональной служебной 
этики и основных правил служебного поведения, кото-
рыми надлежит руководствоваться военнослужащим 
внутренних войск МВД России независимо от замеща-
емой воинской должности…» и «…служит основой для 
формирования должной морали в сфере военной служ-
бы во внутренних войсках, уважительного отношения к 
внутренним войскам в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественного сознания и нрав-
ственности военнослужащих внутренних войск, их само-
контроля…» [3].

П.П. Степнов определяет понятие профессиональной 
этики как «отражение нравственного сознания, взаимо-
отношений и поведения людей, которые обусловлены 
спецификой профессиональной деятельности» [17]. То 
есть, профессиональная этика в среде курсантов ве-
домственных вузов силовых структур – это сознательно 
усвоенная и внутренне принятая система принципов, 
ценностей и норм поведения регулирующая отношения 
внутри коллектива.

А.А. Солоницына формулирует профессиональную 
этику как «совокупность определённых обязанностей 
и норм поведения, поддерживающих моральный пре-
стиж профессиональных групп в обществе» [16]. В этом 
контексте представляются весьма актуальными такие 
направления воспитательной работы военных вузов 
России как профессиональное и нравственное воспита-
ние курсантов, содействующее формированию понятий 
о нравственных нормах, принятых в российском обще-
стве и общевоинских уставах, значении вооружённых 
сил для обеспечения безопасности общества, правилах 
служебного поведения, содействующих укреплению до-
верия граждан к силовым структурам.

Н.Н. Шувалова представляет профессиональную 
этику как науку, «объектом которой является профес-
сиональная мораль как один из срезов общественной 
нравственности, то есть особенности нравственно-
го сознания и поведения людей определённого вида 
профессии, которые объясняются их профессиональ-
ной принадлежностью; как нормативную дисциплину, 
включающую анализ типичных этических ситуаций, 
связанных с профессиональной деятельностью, и их ра-
циональное обоснование: свод норм и правил профес-
сиональной морали, то есть этический кодекс» [19].

Несомненно, профессионально-этические качества 
курсантов вузов силовых ведомств должны формиро-
ваться в соответствии с нравственными нормами и тре-
бованиями российского общества и отражать его инте-

ресы, несмотря на профессиональные особенности не 
должны идти в разрез с ними. Так, «Типовой кодекс этики 
и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих» 
разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. Указа 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих» и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также 
основан на общепризнанных нравственных принципах 
и нормах российского общества и государства [4].

Ермолов М.В. раскрывает понятие «профессиональ-
ная этика офицера» как «сложившаяся в рамках профес-
сии офицера совокупность ценностей, норм и принци-
пов, которыми он руководствуется в своей служебной 
и повседневной деятельности и как высший уровень 
свойств саморегуляции офицера, когда основными ори-
ентирами в его профессиональной деятельности и по-
вседневной жизни становятся непреходящие професси-
онально-нравственные ценности» [14].

Данная формулировка даёт основание утверждать, 
что формирование профессионально-этических качеств 
курсантов ведомственных вузов силовых структур Рос-
сийской Федерации играет важную роль не только с 
точки зрения внутреннего контроля и управления слу-
жебным поведением в будущей профессиональной де-
ятельности, но и внешнего регулирования взаимоотно-
шений в социальном пространстве.

Следовательно, уточняя некоторые аспекты рассма-
триваемого феномена, можно дать определение, что 
профессиональная этика – это совокупность сознатель-
но принятых принципов, обусловленных особенностями 
и традициями профессиональной деятельности, регули-
рующих взаимоотношения внутри профессиональных 
групп и сообществ, ценностей, отражающих интересы и 
культуру общества, норм поведения в социальном про-
странстве укрепляющих моральный престиж и самобыт-
ность профессии, а также личностных качеств, влияющих 
на эффективность профессиональной деятельности.

Для собственного определения содержания понятия 
«профессионально-этические качества курсанта» обра-
тимся к сформулированному выше определению «про-
фессиональная этика» и рассмотрим понятие «качества 
личности».

Качества личности – особенности проявления лично-
сти, выражающие специфику психологических процес-
сов и состояний, черт характера и поведения в социаль-
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ной или природной среде. Качества личности – всегда 
субъектны. Они имеют количественные характеристики 
и могут измеряться по уровню, степени или стадии раз-
вития. Качества личности одновременно и устойчивы 
на момент измерения, и динамичны, то есть находятся 
в постоянном развитии за период жизни человека. Их 
формирование и изменение зависит от многих условий: 
биологических и социальных [8].

Так, курсанты имеют различный уровень и содержа-
ние жизненного опыта, качества образования, отноше-
ния к окружающим, психо-физиологического развития. 
Их представления об этической стороне профессио-
нальной деятельности часто характеризуются неполно-
той и являются фрагментарными. В процессе обучения 
предыдущие представления изменяются, корректиру-
ются, обобщаются и у курсантов вырабатывается опре-
делённая модель их профессиональной деятельности, 
формируются черты характера, поведения, в том числе, 
их профессионально-этические качества.

Важными качествами личности курсантов военных 
вузов, определяющими их профессиональную культуру 
и позволяющими эффективно выполнять учебные, а в 
дальнейшем служебные задачи являются дисциплини-
рованность, исполнительность, ответственность, бди-
тельность, самостоятельность, инициативность, настой-
чивость, целеустремлённость, а также такие аспекты 
общей культуры личности, как грамотность, эрудиро-
ванность, компетентность, духовность, этика и т. д

Систематизируя вышесказанное, можно интерпрети-
ровать профессионально-этические качества курсанта 
как особенности проявления личности курсанта, выра-
жающие специфику сознательно принятых принципов, 
обусловленных особенностями и традициями профес-
сиональной деятельности, регулирующих взаимоотно-
шения внутри профессиональных групп и сообществ; 
ценностей отражающих исторически сложившиеся ин-
тересы и культуру общества; норм поведения в социаль-
ном пространстве укрепляющих авторитет и доверие к 
военнослужащим среди граждан; качеств общей культу-
ры личности, которые находят своё проявление во вре-
мя образовательного процесса и обеспечивают предпо-
сылки для дальнейшего развития.

К биологическим условиям, от которых зависит фор-
мирование профессиональных качеств курсантов ве-
домственных вузов силовых структур, можно отнести 
результаты, проводимого при приёме среди абитуриен-
тов, профессионально-психологического отбора, целью 
которого является не только установление возможности 
испытуемого усваивать общеобразовательную програм-
му, но и определение его личностных характеристик на 
предмет соответствия той или иной специальности – 
пригодным к профессии считается человек, который по 

своим индивидуальным данным соответствует требова-
ниям, предъявляемым ему профессией.

К социальным условиям формирования профессио-
нально важных качеств курсантов относится образова-
тельная и воспитательная среда военного вуза, где об-
разовательная среда – это совокупность как объективно 
существующих, так и специально созданных обществен-
ных, педагогических и материальных условий ведом-
ственного образования, оказывающих целенаправлен-
ное воздействие на формирование и развитие личности 
курсанта. 

Воспитательная среда военного вуза включает:
 — идеологию, господствующую в современном рос-
сийском обществе;

 — нравственно-духовные установки, принятые в 
офицерском корпусе;

 — единые требования к моральному облику воен-
нослужащего;

 — взаимоотношения, складывающиеся в воинских 
коллективах и порядок разрешения возникающих 
в них конфликтов;

 — отношения офицеров к событиям, происходящим 
в стране и за рубежом, степень их совпадения с 
официальной государственной политикой;

 — соблюдение законов со стороны преподаватель-
ского состава, командиров и начальников, уваже-
ние ими личного достоинства курсантов;

 — положительные факты проявления корпоратив-
ности в офицерской среде. 

Воспитательная среда военного вуза должна обе-
спечить восприятие курсантами общественно-исто-
рического опыта, планомерное и целенаправленное 
воздействие на их сознание и поведение, в целях фор-
мирования у курсантов государственно-патриотическо-
го сознания, верности России, гордости за принадлеж-
ность к вооружённым силам и их офицерскому корпусу, 
понятия офицерской чести и достоинства, высокой 
нравственной культуры и профессиональной этики. По-
лученное в военном вузе образование должно перерас-
тать в высокую профессиональную культуру. 

Современные условия характеризуются изменения-
ми в экономической, социальной и культурной сферах 
жизнедеятельности общества, обусловленными внеш-
ними и внутренними угрозами национальным интересам 
России. Обеспечение государственной безопасности, 
стабильности в обществе, поддержание нравственных 
основ государства во многом зависит от профессио-
нальной культуры и морально-нравственного состояния 
кадрового корпуса Вооружённых Сил России, в связи с 
чем на одно из ведущих мест выступает необходимость 
формирования у курсантов военных вузов России про-
фессионально-этических качеств.
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Проведённый теоретический анализ показал значе-
ние и важность формирования профессионально-эти-
ческих качеств курсантов ведомственных вузов силовых 
структур организаций России в современных условиях, 

актуализирующих вопросы поиска оптимальных мето-
дов формирования профессионально-значимых качеств 
курсантов и требующих научного обоснования данной 
проблемы.
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Аннотация: Актуальность изучения и преподавания делового английско-
го определяется тенденциями развития бизнеса в условиях глобализации. 
Данная статья рассматривает особенности обучения английскому языку де-
лового общения в нелингвистических вузах. Автор анализирует точки зрения 
авторитетных исследователей на определение понятия «английский язык 
делового общения». Особое внимание уделяется созданию мотивации сту-
дентов при изучении данной дисциплины, развитию их межкультурной ком-
петенции. Осознание внутренней потребности студентами представляется 
главной движущей силой в процессе формирования будущего профессиона-
ла и основным стимулом учебной деятельности. Статья рассматривает фор-
мирование межкультурной компетенции в качестве важной составляющей в 
процессе преподавания и изучения делового английского. Особое внимание 
уделяется методике преподавания делового английского и принципам под-
бора учебных материалов.

Ключевые слова: английский язык делового общения, английский язык про-
фессионального общения, межкультурная компетенция, лингвистическая 
компетенция, коммуникативная компетенция, аутентичные материалы.

QUESTIONS OF TEACHING THE 
ENGLISH LANGUAGE OF BUSINESS 
COMMUNICATION IN NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITIES

T. Kuznetsova 

Summary: The relevance of studying and teaching business English 
is determined by business development trends in the context of 
globalization. This article addresses the issues of teaching Business 
English in non-linguistic universities. The author analyzes the points of 
view of distinguished researchers on the concept of «English language 
for business communication.» Special attention is drawn to the learners’ 
motivation in the learning/teaching process and the development of 
their cross-cultural competence. Awareness of the intrinsic learner needs 
seems to be instrumental in the process of shaping a future professional 
as well as being the main motivating learning factor. The article considers 
the formation of intercultural competence as one of the most important 
components in the process of teaching and learning Business English. 
Finally, the article considers the methodology of teaching business 
English and the principles of selecting teaching materials.

Keywords: Business English, English for Specific Purposes, cross cultural 
competence, linguistic competence, communicative competence, 
authentic materials.

Важность общения на английском языке в мире биз-
неса трудно переоценить. Миллионы людей ис-
пользуют английский для ведения бизнеса по всему 

миру. Для успешной карьеры в бизнесе требуются такие 
важные навыки делового общения, как ведение деловой 
переписки, участие в переговорах, деловых встречах, 
презентациях, телеконференциях. 

Процесс изучения английского языка делового обще-
ния (Business English) в нелингвистических вузах направ-
лен на формирование не только лингвистических, но, и 
в большей степени, формирование профессиональных 
и межкультурных компетенций. Таким образом, препо-
давание и изучение данной дисциплины ориентировано 
на реализацию практических целей в определенных си-
туациях делового общения.

Признанные исследователи в данной области [1,3,5] 
рассматривают деловой английский в качестве лингви-
стического и социального феномена. Они определяют 
деловой английский как предметно-ориентированную 
сферу, в которой бизнес играет ключевую роль. Это 

приводит к ассоциации делового английского языка со 
специализированной терминологией как его наиболее 
характерной чертой. Задача точного определения об-
ласти ее применения, однако, может оказаться столь же 
проблематичной и неуловимой, как попытка опреде-
лить ее с точки зрения языковой вариации. В общих чер-
тах, бизнес – это экономическая деятельность, которая 
связана с непрерывным и регулярным производством 
и распределением товаров и услуг для удовлетворения 
потребностей людей. Таким образом, деловой англий-
ский в первую очередь касается словаря всех секторов 
рыночной экономики: создание и ведение бизнеса, про-
изводство, управление, структура компании, торговля, 
структура рынка, рынок труда, маркетинг, бухгалтерский 
учет, банковское дело, финансовые рынки, транспорт и 
логистика. 

Признанные авторитеты в этой области разделяют 
мнение [3,6] что английский язык делового общения сле-
дует рассматривать в контексте английского языка про-
фессионального общения (English for Specific Purposes). 
М. Эллис [5] подтверждает данную точку зрения, считая 
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что методики преподавания, подходы к планированию, 
организации учебного процесса, подбору и составле-
нию материалов во многом схожи. В то же время он от-
мечает, что деловой английский существенно отличается 
от профессионального, так как первый включает в себя 
не только специфический контент определенной сферы 
профессиональной деятельности, но и общий контент 
различных ситуаций делового общения. Язык професси-
онального общения, как правило, недоступен для пони-
мания людей, которые не являются членами определен-
ного языкового сообщества, в то время как дискурс на 
деловом английском вполне понятен для продвинутых 
пользователей английского языка согласно Общеевро-
пейской шкале лингвистической компетенции. (Common 
European Network of References for Languages) [9]. Таким 
образом, понятие делового английского гораздо шире 
понятия профессионального английского с точки зре-
ния целей обучения. 

Другая группа исследователей проводит параллели 
между английским языком делового общения и общим 
английским [3,6]. Данные исследователи отмечают, что 
в контексте обучения деловому английскому особое 
внимание уделяется не только тематике курса, но и, в 
большей степени, функциональным навыкам, таким как 
ведение деловой переписки, составление презента-
ций, написание отчетов, ведение переговоров, чтение 
деловой периодики. Одновременно достаточно много 
внимания уделяется компетенциям обычного англий-
ского, как то тематика знакомств, поддержание светской 
беседы, путешествия, еда, погода, пр. Таким образом, 
деловой английский, помимо типовых ситуаций бизнес-
общения, включает в себя языковой корпус как и дело-
вого английского в применении к конкретной бизнес-си-
туации, так и общего английского в типовых ситуациях 
повседневного общения. Многие исследователи [3,6] 
вводят понятие общего делового английского (General 
Business English), корпус которого используется в ситу-
ациях делового общения вне зависимости от специфики 
бизнеса. 

Н. Бригер [1] со своей стороны, также признает вклад 
и влияние методологий обучения общему английскому 
(English Language Teaching) в обучении языковым компе-
тенциям в различных деловых контекстах посредством 
коммуникативной деятельности, равно как и значение 
управленческих дисциплин, которые обеспечивают про-
фессиональный контент по ключевым направлениям де-
лового английского. Д. Пиккет [8] считает, что деловой 
английский является техническим языком, определяе-
мым сферой деятельности, профессией, предметом об-
щения и конкретной коммуникативной ситуацией. Тако-
му языку он присвоил термин «эрголект» и отметил, что 
существенным компонентом данного языка являются, в 
большей степени, лексика и уровень деловой коммуни-
кации, чем грамматика. 

Дискурс на деловом английском напрямую зависит 
от уровня общения между его участниками, и, в этой свя-
зи может быть неформальным, нейтральным либо фор-
мальным. 

Е. Дадли [4] используют термин «жанр» для описания 
«класса коммуникативных событий, участники которо-
го разделяют одну и ту же коммуникативную цель». Ос-
новные характеристики жанра должны соответствовать 
общей коммуникативной задаче, формату и структуре, 
и, не в последнюю очередь, целевой аудитории. Таким 
образом, любой пример письменной или устной ком-
муникации может быть идентифицирован как прототип 
определенного жанра.

Представляется, что наиболее исчерпывающее 
определение делового английского дает Е. Френдо [6], 
который называет деловой английский «зонтичным 
брендом» [6], включающим в себя компоненты общего 
английского, общего делового английского и профес-
сионального английского. Другими словами, деловой 
английский не ограничивается словами и устойчивыми 
сочетаниями, принятыми в исключительно определен-
ной сфере бизнеса. В этой связи, содержание курса обу-
чения деловому английскому в нелингвистическом вузе, 
в зависимости от специализации обучающихся, допол-
няется тематикой их направления обучения (маркетинг 
и реклама, массовые коммуникации, экономика, менед-
жмент, пр.) 

В практическом контексте преподавания делового 
английского особый интерес представляет исследова-
ние, проведенное М. Нельсоном [7]. Ученый поставил пе-
ред собой задачу выяснить, насколько деловой англий-
ский различается от общего английского, и насколько 
деловой английский в опубликованных учебных матери-
алах (Published Materials Corpus) отличается от делового 
английского в реальных ситуациях общения (Business 
English Corpus). В процессе исследования автор проана-
лизировал тридцать три учебных издания общим объ-
емом в пятисот девяноста тысяч слов. Корпус делового 
английского в реальных ситуациях общения исследо-
вался на основе одного миллиона двадцати трех тысяч 
слов, их них сорок четыре процента составили образцы 
устной речи и пятьдесят шесть процентов – письмен-
ной. В качестве справочного корпуса ученый использо-
вал британский национальный языковой корпус (British 
National Corpus). Данный подход позволил М. Нельсону 
не только определить различия между общим англий-
ским и деловым английским, но и различия делового 
английского в опубликованных учебных материалах от 
делового английского в реальных ситуациях общения. 

В результате данного исследования М. Нельсон при-
шел к следующим выводам: (1) лексика делового ан-
глийского сосредоточена на следующих семантических 
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полях: бизнесмены, компании, организации, деньги, де-
ловые мероприятия, место ведения бизнеса, время, спо-
собы коммуникации, технологии; (2) лексика делового 
английского имеет позитивный характер, лексические 
единицы с негативной окраской чрезвычайно редки; (3) 
использование прилагательных в основном сводится 
к описанию конкретных продуктов и услуг и компаний, 
при этом акцент делается на реальные характеристики, 
а не эмоции; (4) интенсивное использование устоявших-
ся словосочетаний и речевых клише. Большое количе-
ство устойчивых словосочетаний, не представленных в 
общем английском. Например, слово package является 
более частотным в деловом английском и входит в со-
став таких словосочетаний как competitive package, 
excellent package, effective package. Кроме того, в резуль-
тате исследования Нельсон составил список пятидесяти 
самых частотных слов языкового корпуса делового ан-
глийского. Среди них такие слова как: бизнес (business), 
компания (company), рынок (market), клиент (customer), 
продукт (product), продажи (sales), менеджмент 
(management), цена (price), финансовый (financial), банк 
(bank), миллиард (billion), услуга (service), пакет акций 
(stock), заказ (order), исполнительный (executive), кон-
тракт (contract), пр.

Исследование Нельсона является ценным источ-
ником информации для авторов учебных пособий по 
деловому английскому, так как дает достаточно четкое 
представление о наиболее распространенной бизнес 
тематике и ситуациям делового общения и позволяет за-
полнить пробел между тем, что происходит в процессе 
обучения и в ситуациях реальных деловых коммуника-
ций. Для преподавателей практиков оно может служить 
в качестве ориентира при подборе и адаптации аутен-
тичных материалов. И, не в последнюю очередь, данное 
исследование может оказать неоценимую поддержку 
авторам рабочих программ дисциплины «английский 
язык делового общения».

В настоящее время дисциплина «иностранный язык 
делового общения» входит в учебный план большин-
ства высших учебных заведений Российской Федерации 
по направлениям «менеджмент», «экономика», «марке-
тинг», «бизнес-информатика», «массовые коммуника-
ции», пр. Данная дисциплина, как правило, преподается 
с учетом межпредметных связей, и цели рабочих про-
грамм дисциплины тесно связаны с учебным планом 
курса на определенном направлении подготовки. В иде-
альной ситуации, преподавание делового английского 
для студентов вузов ориентировано не только овладе-
ние общей лингвистической компетенции, но и на сферу 
их будущей профессиональной деятельности. 

Английский язык делового общения с лингвистиче-
ской точки зрения, по мнению многих признанных ав-
торитетов [1, 3, 5, 6, 8], имеет существенные различия от 

общего английского. 

В силу того, что основными ситуациями коммуника-
ций на деловом английском являются международная 
торговля, страховой бизнес, банковский бизнес, логи-
стика, пр., предполагается четкость изложения мысли, 
определенный словарный запас и набор грамматиче-
ских структур. 

Н. Бригер считает, что [1] цели обучения деловому ан-
глийскому и общему английскому имеют существенные 
различия. В то время как при обучении общему англий-
скому акцент делается на правильность (accuracy) и бе-
глость (fluency), то при обучении деловому английскому 
важным критерием, помимо упомянутых, является раз-
витие коммуникативных функций в рамках реальных си-
туаций делового общения. 

Таким образом, содержание курса делового англий-
ского может быть сосредоточено на таких общих обла-
стях как развитие языковой компетенции в контексте 
общих тем, присущих деловому дискурсу, так и на раз-
витии профессиональных коммуникативных навыков и 
компетенций межкультурного общения.

Е. Френдо [6] поддерживает данную точку зрения, 
также подчеркивая тот факт, что деловой английский 
отличается от общего английского именно в силу своей 
функциональной направленности. Владение деловым 
английским не сводится к овладению словарным запа-
сом и речевыми формулами. Мир бизнеса предполагает 
много реальных коммуникативных ситуаций, таких как 
общение с партнерами, написание деловых писем, веде-
ние презентаций и переговоров, планирование, управ-
ление проектами, т.д. Таким образом, преподавание де-
лового английского неразрывно связано с освоением 
коммуникативных навыков, необходимых в различных 
ситуациях делового общения.

М. Эллис [5] соглашается с коллегами, отмечая тот 
факт, что основной функцией дискурса в деловом ан-
глийском является достижение конкретной цели, что 
является основным критерием оценки успешности ком-
муникации, а не изучение языка как такового. Таким об-
разом, данный исследователь придерживается точки 
зрения, что, прежде всего, деловой английский являет-
ся языком, сопровождающим определенные деловые 
транзакции. В этой связи, одной из самых востребован-
ных компетенций является умение четко выражать свои 
пожелания или требования и убеждение остальных 
участников дискурса в правильности предложенных ре-
шений.

Лингвистическая компетенция имеет дело с эле-
ментами языка на базовом уровне и, как правило, со-
средотачивается на языковых системах вне контекста. 
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Коммуникативная компетенция, с другой стороны, рас-
сматривает использование языка в различных ситуаци-
ях, в данном случае в ситуациях делового общения. Так 
как типичными ситуациями делового общения являются 
разговоры по телефону, переговоры, встречи, презен-
тации, деловая переписка, представляется возможным 
предположить, что в этом смысле деловой дискурс сво-
дится к разговорной и письменной речи.

Е. Френдо [6] приводит убедительный пример, срав-
нивая лингвистическую компетенцию, как набор отдель-
ных кирпичиков, с коммуникативной, в процессе кото-
рой из отдельных кирпичиков складывается целый дом. 
При этом, следует учитывать, что участники дискурса 
могут общаться в различных контекстах, что оказывает 
влияние на стиль общения и может быть неформальным, 
нейтральным либо формальным. 

В процессе преподавания и изучения делового ан-
глийского весьма актуальны вопросы межкультурной 
коммуникации. В данном контексте важен не только сам 
факт осознания межкультурных различий между страна-
ми и регионами мира, но и их проекция на мир деловых 
коммуникаций, как то сам факт понимания и принятия 
различий в стиле делового общения, управленческих 
подходах, которые находятся в прямой зависимости от 
устоявшихся культурных и поведенческих стереотипов. 
Таким образом, осознание особенностей коммуникаций 
с представителями других культур самым непосред-
ственным образом влияет на успешность делового дис-
курса. Речь может идти о подходах к ведению перегово-
ров, к учету межкультурных особенностей при слиянии 
или приобретении компаний, открытие представитель-
ства за рубежом, назначение иностранного управляю-
щего на руководящую должность, пр.

Многие исследователи [5,6] особо выделяют важ-
ность межкультурных коммуникаций именно в эпоху 
глобализации. Несмотря на то, что по мере глобализа-
ции многие различия стираются, тем не менее, в странах 
и регионах мира все еще остаются актуальными многие 
обычаи и традиции, нормы общения. То, что считается 
допустимым в одной культуре, может считаться непри-
емлемым и даже оскорбительным в другой культуре. 

Некоторые культурные различия поверхностны и от-
носительно просты для понимания и восприятия, как на-
пример манера одеваться, кулинарные предпочтения. 
Однако, глубинные культурные различия не всегда так 
очевидны. 

В каждой культуре имеет место быть определенный 
способ мышления, своя система ценностей и предпочте-
ний.

Признанные исследователи в данной области Ф. 

Тромпенарс и К. Тернер [10] определили ключевые фак-
торы, влияющие на межкультурные различия в процес-
се деловых коммуникаций. Результаты их исследования 
основаны на данных опроса сорока шести тысяч руко-
водящих работников из сорока стран мира. Данные ав-
торы выделяют семь пар признаков, определяющих раз-
нообразие между представителями различных культур: 
универсализм – специализация; индивидуализм – кол-
лективизм; специфичность (разграничение личного и 
общественного пространства) – диффузность (совмеще-
ние общественного и личного пространства); нейтраль-
ные культуры – эмоциональные культуры; культура до-
стижений (меритократия) – культура принадлежности к 
определенной группе (непотизм); последовательное от-
ношение к времени – синхронное отношение к времени; 
внутренняя мотивация – внешняя мотивация. При этом, 
на каждую пару признаков авторы приводят примеры 
межкультурных различий разных стран и регионов мира, 
что позволяет преподавателям делового английского 
учитывать проблематику межкультурной коммуникации 
в процессе преподавания делового английского. 

Важным фактором в обучении английскому языку 
делового общения является специфика контингента об-
учающихся. Основное различие проводится между об-
учающимися, не имеющими предварительного опыта 
делового общения (pre-experienced, pre-service learners) 
и обучающимися с определенным опытом ведения биз-
неса (experienced, in-service learners), которые имеют 
четкое представление о своих языковых потребностях. 

В любом учебном процессе переплетаются как вну-
тренние, так и внешние мотивы. Эффективность всего 
процесса зависит от того, насколько высока мотивация 
овладения определенным объемом знаний. Осознание 
внутренней потребности студентами представляется 
главной движущей силой в процессе формирования бу-
дущего профессионала и основным стимулом учебной 
деятельности. Познавательные, социальные, професси-
ональные мотивы являются определяющими при осво-
ении практически любой сферы деятельности. Внешняя 
мотивация к овладению английского языка делового 
общения, в контексте высшего образования, проистека-
ет, в большей части, из необходимости успешной сдачи 
итоговой аттестации, положительные результаты кото-
рой могут повысить конкурентную способность обучаю-
щегося на рынке труда. 

В контексте высшего образования мотивация обуча-
ющихся достаточно высока. Во-первых, они достаточно 
четко понимают, что в условиях глобализации их карье-
ра в значительной степени зависит от уровня владения 
английским языком делового общения в качестве прак-
тического инструмента для успешной профессиональ-
ной реализации. Для успешного взаимодействия в мире 
бизнеса они должны владеть такими компетенциями, 
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как ведение деловой переписки, участие в переговорах, 
презентациях, равно как и обладать навыками социаль-
ного взаимодействия с участниками делового дискур-
са. Во-вторых, в настоящее время все больше и больше 
учебных дисциплин преподаются на английском языке, 
и, соответственно, курсовые и дипломные работы пи-
шутся на английском. В-третьих, в рамках программ ака-
демической мобильности, обучающиеся имеют возмож-
ность получить диплом зарубежного высшего учебного 
заведения, для которого требуется владение языком, как 
минимум, на уровне B2 [9]. Наконец, освоение програм-
мы делового английского в высшем учебном заведении 
предполагает прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестаций, что является дополнительным од-
новременно источником как и внешней, так и внутрен-
ней мотивации.

С учетом приведенных выше факторов, авторы рабо-
чих программ дисциплины «Иностранный язык делового 
общения», как правило, исходят из того, что обучающи-
еся по направлению подготовки вполне мотивированы 
к изучению английского языка делового общения, хотя 
на данном этапе не вполне определились со сферой 
своей будущей профессиональной деятельности, и, сле-
довательно, не полностью осознают свои потребности 
в контексте английского языка делового общения. Тем 
не менее, они осознают важность английского языка в 
качестве средства делового общения в условиях глоба-
лизации и его актуальность для их будущей карьеры. В 
этой связи осуществление учебной деятельности бази-
руется, в большей степени, на реальных проблемных 
бизнес-ситуациях и принципах их дискуссионного реше-
ния, что значительно повышает уровень мотивации сту-
дентов. Именно поэтому рабочие программ дисциплины 
«Иностранный язык делового общения» направлены на 
освоение компетенций, присущих для всех сфер делово-
го общения. 

В процессе преподавания делового английского 
достаточно часто возникает ситуация, когда препо-
даватель, в дополнение к формированию у студентов 
перечисленных выше компетенций, сталкивается с не-
обходимостью введения и объяснения еще не извест-
ных студентам концепций, встречающихся в ситуациях 
делового общения. С учетом того, что студенты высших 
учебных заведений на этапе обучения английскому язы-
ку делового общения, как правило, не имеют предвари-
тельного опыта общения в сфере бизнес коммуникаций, 
а лишь обладают некоторыми теоретическими знания-
ми, полученные посредством лекций и семинаров, ве-
дение данной дисциплины предполагает знание препо-
давателем основных реалий бизнеса. То есть, в данном 
контексте обучения роль преподавателя не ограни-
чивается развитием лингвистической и дискурсивной 
компетенций; в значительной степени преподаватель 
становится своего рода проводником, вводящим обуча-

ющихся в мир деловых коммуникаций. 

Т. Дадли-Эванс и С. Джон [4,5] отмечают, что «не может 
быть легко определяемой совокупности лексики и грам-
матики, которая отличает деловой английский от других 
разновидностей английского». Формирование комму-
никативной компетентности студентов в дисциплине 
иностранный язык делового общения направлено на ре-
шение проблемных бизнес-ситуаций (case studies), моде-
лирование ситуаций реального общения (simulations) и 
участие обучающихся в ролевых играх (role plays). В про-
цессе решения подобных задач обучающиеся повышают 
уровень своей языковой и коммуникативной компетен-
ции, 

Т. Дадли-Эванс и С. Джон [4,5] используют термин 
«жанр» для описания «класса коммуникативных собы-
тий, участники которого разделяют одну и ту же ком-
муникативную цель». Основные характеристики жанра 
должны соответствовать общей коммуникативной за-
даче, формату и структуре, и, не в последнюю очередь, 
целевой аудитории. Таким образом, любой пример пись-
менной или устной коммуникации может быть иденти-
фицирован как прототип определенного жанра.

При выборе методик преподавания делового англий-
ского необходимо, прежде всего, учитывать тот факт, что, 
по большей части, это функциональный язык, который 
обслуживает дискурс в сфере бизнес-коммуникаций. В 
этой связи, большинство исследователей и практиков 
в этой области отдают предпочтение коммуникативным 
методикам изучения и преподавания (Communicative 
Language Teaching). 

Основополагающим принципом коммуникативных 
методик является сфокусированность, в большей степе-
ни, на смысле и функции, нежели на оформлении рече-
вого взаимодействия. В контексте делового английского 
акт коммуникации считается успешным, когда все участ-
ники поняли друг друга и пришли к консенсусу. В рам-
ках коммуникативных методик язык рассматривается не 
как определенный запас слов и грамматических правил, 
а, в большей степени, как средство общения в той или 
иной коммуникативной ситуации. Акцент уделяется ис-
пользованию языка в конкретных ситуациях общения, а 
не правильности речевой деятельности с точки зрения 
языковых систем. Не следует, однако, считать, что комму-
никативные методики полностью игнорируют языковую 
составляющую. Работе с языковыми системами уделя-
ется должное внимание, но в непосредственной связи 
с определенными ситуациями общения. Так, например, 
при формировании функционального навыка ведения 
переговоров на деловом английском, уместно ввести 
либо закрепить, в зависимости от уровня обучающих-
ся, навыки использования сослагательного наклонения 
различных типов. 
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На практике преподаватели выбирают методику об-
учения на основании своего опыта и стиля обучения, 
доступных технических и дидактических ресурсов, и не, 
последнюю очередь, от потребностей обучающихся и их 
уровня общей лингвистической компетенции.

Коммуникативные методики обучения иностран-
ному языку не ограничиваются грамматической или 
лингвистической компетенцией. Их основной задачей 
является вовлечение обучающихся в прагматическое 
использование языка в значимых целях. Изучение язы-
ковых систем не представляется самоцелью, а является 
инструментом, необходимым для выполнения комму-
никативной функции. В данном контексте временами 
беглость приобретает большее значение, чем точность, 
так как язык используется в контексте решения конкрет-
ных ситуаций в условиях, максимально приближенных к 
реальной жизни. 

Подобный подход к изучению иностранного языка 
предъявляет повышенные требования к преподавате-
лям, для которых этот язык не является родным и для тех, 
кто не обладает достаточно высоким уровнем лингви-
стической и коммуникативной компетенций. Ситуация, 
когда обучающимся объясняют грамматические прави-
ла или вводят новые лексические единицы, закрепляя 
их в многочисленных упражнениях, чтение и пересказы 
текстов, заучивание диалогов, довольно комфортна для 
таких преподавателей. В этой связи стоит отметить, что 
в последнее время наблюдается тенденция повышения 
лингвистической и коммуникативной компетенций пре-
подавателей делового английского. В значительной сте-
пени этот факт связан с тем, что дисциплина «английский 
язык делового общения» входит в программу обучения 
большинства российских вузов, соответственно, в рам-
ках повышения профессиональной квалификации про-
водятся многочисленные курсы, семинары, тренинги, в 
том числе по использованию передовых средств обуче-
ния с использованием современных технологий. 

В данной связи представляется, что наиболее эффек-
тивной коммуникативной методикой в преподавании 
делового английского является методика «заданий ори-
ентированного обучения и преподавания» (Task Based 
Learning & Teaching/TBLT), автором которой является Дж. 
Уилисс [11]. В рамках этой методики лингвистическая, 
коммуникативная и межкультурная компетенция фор-
мируются в процессе выполнения определенных задач. 
В соответствии с этим подходом, взаимодействие обуча-
ющихся в ситуации реального общения становится бо-
лее плодотворным, поскольку они вовлечены в выпол-
нение реальных значимых задач. Благодаря методике 
TBL/T процесс обучения иностранному языку становит-
ся максимально приближенным к ситуациям реальной 
жизни. В данной методике язык рассматривается не как 
самоцель, а как средство выполнения определенной 

задачи. Применение методики TBLT способствует повы-
шению мотивации студентов в овладении иностранным 
языком, осознанию осмысленности учебной деятельно-
сти, так как в процессе обучения они решают задачи, не-
посредственно связанное с их потребностями и целями.

Так как методика TBL/T направлена на развитие ком-
петенций обучающихся в ситуациях, максимально при-
ближенных к реальной жизни, основой каждого занятия 
является использование аутентичных материалов, таких 
как газетные или журнальные статьи, блоги, видео, филь-
мы, подкасты, лекции. Задача преподавателя, кроме под-
бора аутентичных материалов, состоит в том, чтобы на 
их основе разработать задания для обучающихся. Это 
могут быть симуляции, ролевые игры, тематические ис-
следования, дискуссии и т.д. На этапе решения заданий 
обучающиеся взаимодействуют в группах. Преподава-
тель на данном этапе выступает скорее в роли наблюда-
теля, записывая типичные ошибки обучающихся с целью 
их дальнейшего анализа либо помогая им решении воз-
никающих языковых сложностей. 

Уроки TBL/T сосредоточены вокруг учащихся, по-
скольку они используют свой существующий языковой 
потенциал для выполнения задания. Учитель следит и 
отмечает возникающие проблемы. Только после выпол-
нения задания учитель начинает действовать в качестве 
помощника. Таким образом, процесс обучения перехо-
дит от учителя к ученику. Типовой урок по методике TBL/T 
состоит из следующих этапов: предварительное задание 
(pre-task), процесс выполнения заданий (task cycle), от-
работка лингвистических компонентов (language focus).

На предварительном этапе преподаватель вводит 
проблематику задания, активирует схемы взаимодей-
ствия и дает четкие инструкции по выполнению задания. 
При этом преподаватель четко объясняет, что ожидает-
ся от обучающихся на каждом этапе его выполнения. В 
процессе выполнения задания обучающиеся работают 
в парах или небольших группах, готовясь к сообщению 
и обоснованию решения поставленной задачи обуча-
ющимся либо устным, либо письменным способом. На 
этом этапе преподаватель действует как наблюдатель, 
отслеживая и фиксируя лексические пробелы и грам-
матические ошибки и оказывая помощь в решении воз-
никающих языковых проблем. По выполнении занятия, 
обучающиеся представляют и обосновывают решение 
поставленных задач. Следующий этап, отводится на от-
работку лингвистических компонентов: вводятся и за-
крепляются новые речевые образцы, устойчивые слово-
сочетания типичные для решения поставленной задачи. 
На последнем этапе преподаватель вносит некоторые 
изменения в задание или в способ представления реше-
ния с тем, чтобы обучающиеся имели возможность ис-
пользовать введенные и закрепленные речевые образ-
цы в ситуации, максимально приближенной к реальному 
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деловому общению. Использование данной методики 
способствует раскрепощению обучающихся в исполь-
зовании имеющихся языковых средств и повышению их 
самооценки. В результате прохождения всех этапов цик-
ла выполнения задания уровень их лингвистической, 
коммуникативной и межкультурной компетенции замет-
но возрастает.

Подход TBL/T является наиболее эффективным в пре-
подавании и изучении делового английского, поскольку 
в нем основное внимание уделяется смыслу, успешно-
сти коммуникации, а не ее языковому оформлению. Как 
и в мире делового общения, в рамках данной методики 
язык является средством выполнения определенных за-
дач, а не самоцелью. То есть целью использования языка 
является не общение, как таковое, а решение возника-
ющих задач в процессе бизнес коммуникаций. Обуча-
ющиеся приобретают навыки делового общения через 
взаимодействие при выполнении определенной задачи. 
С педагогической точки зрения, выполнение задания в 
позитивной учебной среде снимает языковые барьеры 
и боязнь совершать ошибки в процессе коммуникации и 
поднимает самооценку обучающихся.

В силу того, что коммуникативные методики предпо-
лагает максимальное приближение к реальной пробле-
матике и ситуациям делового дискурса, использование 
аутентичных материалов приобретает ключевое значе-
ние. Эффективность данной методики напрямую зависит 
от решения поставленных задач в их естественном кон-
тексте, с учетом потребностей обучающихся. 

Кроме того, использование аутентичных материалов 
в процессе обучения деловому английскому способству-
ет повышению мотивации обучающихся. Студенты не-
лингвистических вузов без опыта работы в бизнесе вряд 
ли могут быть мотивированы устаревшим контентом. 
Большое значение имеет и тематика изучаемого матери-
ала. В силу отсутствия опыта в мире бизнеса, они, пре-
жде всего, восприимчивы к таким темам, как карьера, 
личное и профессиональное развитие, предпринима-
тельство, маркетинг и реклама, т.п.). Харизматичные ли-
деры бизнеса, истории их успеха вызывают неподдель-
ный интерес обучающихся и их мотивацию к овладению 
английским языком делового общения. В настоящее 
время в открытом доступе нет недостатка в аутентичных 
источниках материалов, таких как YouTube, социальные 
сети, газеты и журналы, фильмы, книги. У преподавателя 
есть возможность выбрать и адаптировать аутентичные 
материалы и на их основе создавать задания, делающие 
занятия деловым английским более увлекательными и 
мотивирующими, максимально приближая контент ре-
комендованных учебных изданий к реалиям и ситуаци-
ям делового общения. 

Важным аспектом в процессе преподавания дело-

вого английского в нелингвистическом вузе является 
подход к использованию учебных материалов. Прежде 
всего следует принимать во внимание определенные 
институциональные ограничения, налагаемые планом 
учебно-методической работы, в котором четко пропи-
сано, какие учебники и учебные пособия могут быть ис-
пользованы преподавателем в процессе преподавания 
дисциплины. 

В данной связи стоит отметить, что в последние годы 
появились УМК для преподавания делового английско-
го обучающимся без предварительного опыта делового 
общения, учитывающие особенности данной целевой 
аудитории. Авторы таких пособий учитывают специфику 
данной категории обучающихся, с особым вниманием 
подходя к выбору актуальной для них тематики, исполь-
зуют аутентичные тексты и отдают предпочтение про-
дуктивным видам речевой деятельности над рецептив-
ными. Кроме того, творчески мыслящий преподаватель 
всегда имеет возможность расширить рамки задания 
учебного пособия, прежде всего путем персонализации¸ 
то есть обращения к личному опыту обучающихся. 

Однако, в условиях глобализации и невероятной 
скорости изменений, происходящих в мире, учебники 
и учебные пособия все же отстают от современных ре-
алий. В этой связи использование аутентичных мате-
риалов становится особо значимым в целях придания 
процессу обучения актуальности и связи с реальной 
жизнью, что значительно повышает мотивацию обучаю-
щихся. Преподаватель может отобрать интересный и от-
носящийся к тематике курса материал и, если необходи-
мо, его адаптировать; либо дать задание обучающимся 
провести собственное исследование и представить его 
выводы остальным обучающимся. 

Прежде всего стоит отметить, что такие материалы 
обладают характеристиками спонтанности. Они не со-
держат конкретные устойчивые словосочетания по те-
матике текущего учебного модуля, а представляют об-
разец аутентичного материала, с которым обучающийся 
может столкнуться в будущем. Во-вторых, такие мате-
риалы вводят обучающихся в реальные ситуации, воз-
никающие в мире бизнеса. Они актуальны в силу того, 
что существуют в данный момент и являются предметом 
обсуждения бизнес-сообщества. В-третьих, аутентичные 
материалы могут быть использованы для введения кон-
тента, соответствующего потребностям обучающихся 
определенного направления подготовки и отсутствую-
щего в рекомендованном учебном пособии. Не в послед-
нюю очередь, следует учитывать тот факт, что работа с 
аутентичными источниками является дополнительным 
стимулом к изучению языка и повышает самооценку об-
учающихся. 

Аутентичные материалы не сводятся только к про-
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смотру фильму и прослушиванию подкастов, чтению га-
зетных и журнальных статей. Это может быть годовой от-
чет публичной компании, финансовый отчет, биржевая 
сводка, протокол заседания, текст соглашения, пресс 
релиз, деловое письмо, графики, диаграммы, реклам-
ные объявления, т.п. Так как для делового английского 
свойственны некоторые черты общего английского, 
например, тематика, связанная с путешествиями (пере-
леты, визы, проживание в отеле), уместно, в качестве 
аутентичных материалов, использовать образцы авиа-
билетов, меню, брошюры отелей и туристских информа-
ционных центров. 

В заключение, хотелось бы еще раз подчеркнуть 

практическое значение преподавания деловому англий-
скому для обучающихся высших учебных заведений вне 
зависимости от направления подготовки. 

Владение деловым английским в условиях глобали-
зации становится все более значимым фактором для 
успешного осуществления бизнес коммуникаций. Успех 
преподавания данной дисциплины в нелингвистических 
высших учебных заведениях напрямую зависит от того, 
насколько тщательно отобраны учебно-методические 
материалы с учетом особенностей целевой аудитории. 
Особо важным моментом в этой связи представляется 
использование аутентичных материалов, что в значи-
тельной степени повышает мотивацию обучающихся.
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Аннотация: Автор изучает формы проектной работы и возможности их прак-
тического применения на уроках. Целью исследования является обоснова-
ние целесообразности применения метода проектов на уроках литературы в 
средней школе. Научная новизна заключается в демонстрации преимуществ 
использования проектного метода на примере изучения разных разделов 
школьного курса литературы. Результаты исследования показали, что про-
ектная деятельность является методом, способствующим формированию 
ключевых компетенций учеников, а также обеспечивающим не только за-
крепление и активизацию пройденного материала, но и стимулирующим 
развитие творческих способностей обучающихся.

Ключевые слова: проектирование, метод проектов, уроки литературы, рус-
ская литература, творческий подход, методы обучения, средняя школа.

DIDACTIC ASPECTS OF DESIGNING IN 
LITERATURE LESSONS AT THE LEVEL OF 
BASIC GENERAL EDUCATION

Li Ruomei

Summary: The Author studies the forms of project work and the 
possibilities of their practical application in the classroom. The purpose 
of the study is to justify the feasibility of using the project method 
in literature lessons in high school. The scientific novelty consists in 
demonstrating the advantages of using the project method on the 
example of studying different sections of the school literature course. 
The results of the study showed that project activity is a method that 
contributes to the formation of key competencies of students, as well 
as providing not only the consolidation and activation of the passed 
material, but also stimulating the development of creative abilities of 
students.

Keywords: projection, project method, literature lessons, Russian 
literature, creative approach, teaching methods, secondary school.

Главной задачей российской образовательной поли-
тики является модернизация учебного процесса. К 
эффективным методам современного обучения дан-

ным стандартом отнесены методы организации проект-
ной и исследовательской деятельности школьников, ко-
торые позволяют формировать умения самостоятельно 
добывать новые знания, работать с информацией, фор-
мулировать выводы, а также строить умозаключения. 

Ориентация на данный вид деятельности включена в 
программы всех школьных предметов. Педагогическую 
целесообразность применения проектных технологий 
подчеркивает создание такого вида деятельности, кото-
рый направлен на формирование культуры умственного 
труда учеников. Образовательный стандарт предъявля-
ет к учителю требования самостоятельно овладеть мето-
дикой проектов, а также обучить такой методике своих 
учеников. 

Таким образом, актуальность предлагаемой работы 
обусловлена необходимостью в соответствии с целью 
модернизации учебного процесса задействовать в об-
учении эффективные современные методы, одним из 
которых, в частности, является метод проектов, который 
способствует росту качества образовательного процес-

са и эффективному развитию компетенций учителя и 
учащихся.

В соответствии с целью обоснования целесообраз-
ности применения метода проектов на уроках литерату-
ры предполагалось решение следующих задач: 1) про-
анализировать различные подходы к трактовке метода 
проектов; 2) рассмотреть возможные формы проектов, 
а также этапы реализации метода проектов на уроках; 
3) на основе анализа теоретических аспектов сделать 
вывод о том, на каком этапе изучения темы наиболее 
целесообразно использовать метод проектов; 4) разгра-
ничить роли учителя и учеников в процессе выполнения 
проектной работы; 5) показать преимущества использо-
вания метода проектов на конкретных примерах изуче-
ния разных разделов курса литературы в школе, а также 
предложить возможные результаты проектной деятель-
ности в рамках данных разделов.

В соответствии с характером поставленных задач в 
работе были использованы следующие методы иссле-
дования: анализ научной и методической литературы, 
индуктивный и дедуктивный методы для формулировки 
выводов.

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.18
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Теоретической базой исследования являются тео-
ретические положения, изложенные в учебно-методи-
ческом пособии М.А. Ступницкой и в работах Е.С. Полат, 
посвящённых использованию современных технологий 
в образовании, анализ современных образовательных 
технологий Г.К. Селевко. Материалом для исследова-
ния выступили также методические разработки и статьи 
учителей-практиков, в частности, И.А. Беловой и И.А. 
Ральниковой, в которых описаны конкретные результа-
ты апробации метода проектов в школе на уроках лите-
ратуры.

Практическая значимость статьи состоит в том, что 
её результаты, материалы и общие выводы могут быть 
использованы в работе учителей-практиков на уроках 
литературы, а также при подготовке к выступлениям на 
конференциях в рамках темы исследования.

Проект в широком понимании – это замысел (напри-
мер, архитектурный проект здания), однако проектом 
выступает и сама последовательность шагов от замыс-
ла к реализации, которая завершается получением не-
которого продукта. Исследователь К.Н. Поливанова для 
разграничения понятий считает, что проектом можно 
именовать весь путь от идеи до получения продукта, а 
воплощенная в любых формах идея или замысел – это 
эскиз [10, c. 61]. 

Также имеется мнение, что проект является целена-
правленным управляемым изменением, фиксирован-
ным во времени [7, с.17]. Как считает М.А. Ступницкая [7], 
проект – это работа, призванная решить определенную 
проблему при помощи самого оптимального способа. 

Сущность проектного метода обучения раскрыта в 
работах В. В. Гузеева [2, с.109]. Данный автор определя-
ет, что именно метод проектов позволяет в полном объ-
еме реализовать проблемное обучение. Структура про-
ектной деятельности, по В.В. Гузееву, такова: учителю 
нужно занять позицию руководителя учебной группы, 
определив для детей необходимые результаты, а также 
поставив цель работы. Внутри проектной деятельности 
ученики должны быть максимально самостоятельны: 
они определяют этапные задачи, выявляют алгоритм их 
решения, а также производят коррекцию собственной 
деятельности.

Другим автором, Г.К. Селевко, проект позициониру-
ется как составляющая часть учебного процесса. Иссле-
дователь приходит к выводу, что метод проектов может 
быть: 

 — вариантом технологии проблемного обучения; 
 — комплексным обучающим методом, дающим воз-
можность создать условия для индивидуального 
обучения и позволяющим ученику развить на-
выки самостоятельной работы в таких видах дея-

тельности, как планирование, организация и кон-
троль;

 — способом группового обучения; 
 — способом организации творческой деятельности 
учеников [6, с. 32]. 

И.Д. Чечель считает, что исследовательский проект, 
который является формой научного творчества уче-
ников, должен занять значимую позицию среди совре-
менных педагогических технологий. По мнению иссле-
дователя, цель данной технологии в процессе обучения 
– освоение новых способов человеческой деятельности 
в обществе, путём использования уже имеющихся зна-
ний и приобретения новых в рамках реализации проект-
ного задания[9, c. 8]. 

Теоретическую основу метода проектов разрабаты-
вала в своих трудах Е.С. Полат [4, с. 25]. Так, по ее мне-
нию, метод проектов выступает способом достижения 
дидактической цели посредством детальной разра-
ботки, результат которой должен носить практический 
характер и быть обязательно оформленным. Чтобы по-
лучить указанный результат, учеников нужно научить 
самостоятельному мышлению, поиску различных спо-
собов решения проблемы, применять знания из разных 
областей, сформировать у них умения строить прогнозы 
своей деятельности. 

Рассмотрим основные виды проектов, используемых 
педагогом в современной школе.

В зависимости от доминирующей деятельности мож-
но выделить следующие типы проектов: 

1. Исследовательские проекты. 
Здесь ученикам необходимо актуализировать 
тему, определить ряд этапных задач, выдвинуть 
гипотезу и проверить ее, а также обсудить резуль-
таты, полученные в ходе работы. В данном виде 
проекта могут быть использованы такие методы, 
как социологический опрос, моделирование, ла-
бораторный эксперимент.

2. Информационные проекты.
В рамках таких проектов отбирается информа-
ция, описывающая или характеризующая какой-
то объект, затем такая информация подвергается 
анализу и выносится на обсуждение. Подобные 
проекты публикуются в печати или в сети Интер-
нет.

3. Творческие проекты.
Здесь возможно применение нетрадиционного 
подхода к оформлению результатов. Ведущими 
методами здесь могут выступать театрализация, 
изучение произведений различных видов ис-
кусств и пр.

4. Ролевые проекты.
 Роли распределяются между участниками проек-
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та, причем персонажи, которых они представляют, 
могут быть как реальными, так и придуманными. К 
результату проекта его участники приходят толь-
ко в финале проекта.

5. Практико-ориентированные проекты.
Целями данного проекта выступают социальные 
интересы самих участников проекта или внешне-
го заказчика.

Также, в соответствии с предметно-содержательной 
областью выделяют:

 — монопроекты в рамках одной области знаний;
 — межпредметные проекты на стыке различных об-
ластей.

В соответствии с координацией проекта они могут 
быть:

 — с открытой координацией (жесткий);
 — с закрытой координацией (гибкий).

В соответствии с количеством участников проекты 
могут быть: 

 — индивидуальными;
 — парными;
 — групповыми.

Исследуя различные подходы к понятию метода про-
ектов, можно заключить, что позиции авторов совпада-
ют в следующем: все они считают проект инновацион-
ным способом организации обучения, а также способом 
организации самостоятельной деятельности учеников.

Технология организации проектной деятельности со-
стоит из: 

1. характеристики этапов работы над проектом;
2. матрицы согласования этапов технологии и УУД 

для основной школы;
3. методических рекомендаций к проекту [10, c. 72].

Среди этапов проекта нужно обозначить: 
 — подготовительный, включающий подготовку про-
ектного задания, на котором изучают обществен-
ное мнение, ставят и формулируют проблему, 
определяют причины ее существования, конкре-
тизируют цели и задачи проекта, а также выявля-
ют социальный аспект проекта;

 — технологический, на котором разрабатывается 
план самостоятельной проектной деятельности, 
уточняется его содержание, расписываются роли 
и действия среди участников проектной деятель-
ности, выявляются возможности и места получе-
ния информации, устанавливается система оцен-
ки, а также то, каким способом будут получены 
результаты; 

 — завершающий, на котором представляется пре-
зентация проекта и проводится его экспертиза, 

в также осуществляется самооценка и рефлексия 
результатов [3, c. 41].

Проектная деятельность является достаточно тру-
доемкой. Почему педагоги предпочитают применять в 
своей деятельности проектный метод? Скорее всего, 
причина заключается в том, что на уроках литературы 
у школьников развивается самостоятельность, твор-
ческая активность. Используя данный метод, педагог 
позиционирует учеников уже как субъект учебной дея-
тельности, при этом, сам он выступает как консультант. 
Данная форма контроля имеет ряд преимуществ, так как 
дает возможность потенцировать учебный интерес де-
тей и работу их мысли.

Проектная работа также предполагает возложение 
ответственности на самого ученика.

Целесообразно вводить в учебный процесс про-
ектную деятельность после того, как тема уже была из-
учена. Речь идет о творческом уровне обучения, перед 
которым проводится значительная, кропотливая работа, 
связанная с закреплением и активизацией материала на 
репродуктивном этапе. 

Литература в школе — это предмет, предполагающий 
на протяжении всего ее изучения раскрыть перед уча-
щимися мир книги, обучить последних глубокому анали-
зу творческого произведения, развивать у них эстетиче-
ский подход. Исторический и хронологический подход к 
изучению литературы в рамках определенных тем дает 
возможность ученикам представить себе развитие лите-
ратурного творчества в качестве процесса.

Кроме того, применение метода проекта на уроках 
литературы дает возможность развивать навыки прак-
тического подхода к изучению литературных произве-
дений. Для повышения интереса учеников к проектной 
деятельности учителя литературы используют ряд игро-
вых, творческих и исследовательских методов. 

Повышение мотивации к обучению на уроках, где 
используется проектный метод обучения, предполага-
ется за счет внедрения бесед, дискуссий, творческих 
заданий. Именно литература представляет собой бла-
годатную почву для внедрения обучения с помощью 
разработки и реализации проектов. Данный проектный 
метод позволяет также повысить уровень читательского 
интереса учеников, а также расширить их читательский 
кругозор. Дети-участники проекта, как правило, начина-
ют испытывать желание изучить нечто новое и интерес-
ное, повышают объем своих знаний и стараются добыть 
их самостоятельно. 

Результатом проекта выступает развитие у учащих-
ся умений координировать свои действия в групповой 
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работе, определить недостаток знаний и пути их попол-
нения. Также дети учатся быстро решать проблему, учи-
тывая мнение участников обсуждения, прислушиваться 
к оппонентам и формулировать грамотный ответ на воз-
ражения. Интересно построенная работа в группах дает 
ученикам возможность ощутить всю глубину предмета, 
расширить свой кругозор. Учитель же, в свою очередь, 
сможет повысить качество знаний учеников и обозна-
чить перспективы дальнейшего обучения литературе с 
учетом нового уровня развития своих учащихся. 

Соответственно, проектную деятельность можно 
считать перспективным способом обучения в совре-
менной школе, который дает возможность масштабно 
использовать информационные технологии на уроках, а 
также стимулировать самостоятельную работу учеников 
и обеспечить личностно-ориентированный подход в об-
учении. Однако важно, чтобы учитель грамотно вводил 
проектные методы в стандартную структуру обучения 
литературе. 

Применение метода проекта возможно уже на уроках 
в пятом классе, так как творческое развитие учеников 
данного возраста достаточно высоко. Дети стремятся к 
совместной творческой работе, и в результате продук-
тами их деятельности могу стать стенгазеты, видеофиль-
мы, а также сценарии праздников и пр. 

 Ученики с интересом идут на уроки, форма которых 
необычна, их интерес позволяет учителю эффективно 
решить ряд сложных образовательных задач. В частно-
сти, проектный метод позволяет учителю дать ученикам 
пятого класса навыки работы с текстом: выявлять его 
жанровые особенности, структурировать произведе-
ние, анализировать эпизоды и пр. Эта задача с успехом 
может быть решена, если в урок будет введено задание, 
предполагающее создание комиксов. Для выполнения 
такого задания дети должны на основе чтения текста 
создать рисунки, которые могут продемонстрировать 
характер персонажей. Наибольший эффект такая работа 
принесет в группе, где дети самостоятельно распределя-
ют свои роли.

Если речь идет об уроках в классах старше пятого, то 
дети должны получать задания сложнее. Например, в 7 
классе ученики должны не только самостоятельно из-
учить произведение, но и рассмотреть его в контексте 
эпохи. 

Когда изучаются обзорные темы, такие как, напри-
мер, «Духовная литература», использование метода про-
ектов целесообразно, так как это достаточно трудный 
раздел литературного курса. Данные темы позволяют 
ученикам получить знания о крупных явлениях отече-
ственной литературы и сформировать собственное от-
ношение к развитию литературного процесса.

Изучая раздел «Духовная литература», учащиеся 
могут получить задание написать сценарий лекции для 
посетителей библиотеки по «Житию Сергия Радонежско-
го» Епифания Премудрого. Основой проекта выступает 
ролевая игра, где дети выступают «историками», «лите-
ратуроведами», «искусствоведами». Ученикам нужно са-
мостоятельно найти исторические сведения об эпохе, в 
которую жил Сергий, прокомментировать текст, порабо-
тать над музыкальным и художественным оформлением, 
выбрать отрывки для выразительного чтения. 

Творчество в проектной деятельности может быть ре-
ализовано и индивидуально. Традиционным сочинени-
ям на литературную тему можно придать практическую 
направленность. Например, это может быть написание 
статей для хрестоматий или литературных альманахов. 
Серьезность поставленного задания определяет высо-
кий уровень мотивации учеников [3, c. 46].

В большинстве случаев результатом всей учебной 
деятельности учеников на уроке литературы выступает 
итоговое сочинение, подготовку к которому они осу-
ществляют на каждом уроке, описывая различные пред-
меты, обучаясь аргументировать и подтверждать свою 
точку зрения, определяя тему, проблему, антитезу и пр. 
Очень многим детям работа над сочинением дается не-
легко. Чтобы они могли научиться грамотно работать 
над сочинением, учитель может в течение всего обу-
чения литературе использовать парный метод работы. 
Именно обсуждая проблемы раскрытия темы во время 
работы друг с другом, дети могут успешно составить 
план работы, подобрать аргументы, поработать с крити-
ческой литературой и пр. 

Данный вид проектной деятельности даст возмож-
ность детям увидеть, что на одну проблему может быть 
несколько точек зрения, а также научит их формулиро-
вать аргументы, чтобы отстоять собственную позицию 
или принять позицию оппонента. Здесь может иметь 
место применение ролевых проектов, где дети играют 
ту или иную роль. При этом, каждый из участников тако-
го проекта может занять позицию другого и играть уже 
противоположную роль, используя уже собственные ар-
гументы. [3, c. 49]. 

Подобные уроки-проекты достаточно зрелищны. В 
частности, итоговая читательская конференция в 8-ом 
классе может проводиться в форме «литературной го-
стиной», где встречаются представители разных эпох и 
литературных направлений. 

Также в процессе выполнения исследовательских 
проектов ученики могут научиться работать с различны-
ми источниками. Это научные мини-исследования, кото-
рые предполагают актуализацию темы, позволяют опре-
делить проблему, сформулировать гипотезу, провести 
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ее всестороннее обсуждение и формирование выводов. 
Такие проекты можно осуществлять уже в 7-ом классе, 
когда ученики приобретают достаточный читательский 
опыт. Так, при изучении раздела «Героический эпос» на 
финальном занятии можно предложить детям реализо-
вать исследовательский культурологический проект: 
«Общее и различное в жизненном укладе скандинавов 
и древних славян». Данный проект поможет детям осоз-
нать единство мировой литературы.

Еще один вид проектов – прикладные. Они способ-
ствуют развитию умения координировать свои дей-
ствия, соотносить их с определенной целью, осущест-
влять отбор самого существенного, необходимого для 
работы. Подобные проекты чаще всего имеют социаль-
ную направленность и обладают практическим характе-
ром [3, c. 51]. Учащиеся самостоятельно разрабатывают 
памятки, словарные статьи, справочные материалы и 
пр. Работу должна отличать новизна (субъективная или 
объективная) и научная или практическая ценность. Со-
ответственно, структура таких проектов должна быть 
продуманной, а каждый этап работы должен быть выне-
сен на коллективное обсуждение. Так, если планируется 
провести урок-семинар, то ученикам необходимо разра-
ботать вопросник к нему, составить список литературы. 

По причине ориентированности ФГОС на системно-
деятельностный подход в обучении необходимы новые 
средства его реализации, среди которых проектирова-
ние позиционируется в качестве ведущей деятельности, 
формирующей умения самостоятельно получать новые 
знания, организовывать работу с информацией, форму-
лировать выводы и умозаключения [8]. 

Новые педагогические технологии позволяют по-
высить ответственность ученика за процесс обучения, 
дают ему возможность почувствовать себя в качестве 
равноправного участника совместной с учителем дея-
тельности. 

За счет обращения к проектной методике в образо-
вательном процессе можно организовать учет индиви-
дуальных особенностей развития школьников, а также 
прочнее закрепить полученный на уроках материал.

Проектную деятельность в форме, доступной для 
учеников, можно использовать на любом уровне и в 
любом возрасте. Ребенок, который самостоятельно об-
думывает и отбирает нужную информацию, закрепляет 
необходимый материал.

Учащиеся погружаются в проектную деятельность 
постепенно, и уже к старшим классам они должны ов-
ладеть методикой планирования, а также предвидеть 
результаты проекта. Целью технологии проектной ра-
боты выступает развитие культуры умственного труда 

учащегося, который должен быть критичным, рефлек-
сирующим, стремиться самовыразиться и реализовать 
внутреннее «Я». Соответственно, за счет проектной 
технологии обеспечивается улучшение качества обра-
зования школьников, что повышает востребованность 
выпускников на рынке труда, их успешность в жизни, 
позволяет адаптироваться в динамичном социуме. За-
слугой метода проектов можно считать то, что он спо-
собствует созданию ситуации успеха для всех учеников, 
без учета их способностей и личностных особенностей 
развития.

Практика учителей литературы демонстрирует, что 
применение метода проектов достаточно эффективно, 
так как он стимулирует интерес учеников к изучению 
предмета, развивает у них навыки самостоятельной, по-
исковой и творческой деятельности и, таким образом, 
способствует повышению качества знаний учащихся [1] 
[5].

Выводы

В результате всестороннего анализа метода проек-
тов, являющегося инновационным способом организа-
ции обучения, подтверждён тот факт, что его использо-
вание на уроках литературы в средней школе является 
целесообразным, так как способствует реализации си-
стемно-деятельностного подхода в обучении, на кото-
рый ориентирован ФГОС. Накапливая опыт использо-
вания проектного метода при изучении литературы, 
ученики смогут развить в себе все ключевые компетен-
ции школьника (коммуникативную, культуроведческую, 
информационную, языковую, исследовательскую), что 
даст им возможность не только успешно сдать выпуск-
ные экзамены, но и стать востребованными специали-
стами и занять достойное место в обществе.

Конечно, в той или иной форме проектную деятель-
ность можно использовать на любом уровне обучения 
и в любом возрасте, но начинать использование метода 
проектов на уроках литературы представляется наи-
более целесообразным в пятом классе, так как к этому 
возрасту уровень развития творческих способностей 
обучающихся уже достаточно высок. 

Наибольший эффект проектная деятельность при-
носит в группе, где дети самостоятельно распределяют 
свои роли, при этом учитель выступает только в роли 
консультанта, а субъектом учебной деятельности пози-
ционируется ученик. 

В статье были описаны возможности применения 
метода проектов на примере изучения конкретных раз-
делов школьного курса литературы, в частности разде-
ла «Духовная литература». Дальнейшие исследования 
в рамках темы предполагается проводить именно в на-
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правлении анализа эффективности использования раз-

личных типов проектов с учётом изменяющихся возраст-

ных психологических особенностей учеников разных 

классов, а также в направлении описания возможных 

форм и результатов проектной работы при изучении тех 

или иных разделов курса литературы. 
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Аннотация: Целью данной статьи является исследование приемов оптими-
зационной методики обучения чтению студентов-нелингвистов на иностран-
ном языке. Качество обучения иностранным языкам в вузах нелингвисти-
ческого профиля нуждается в улучшении. Повысить качество целесообразно 
посредством оптимизации методики обучения в неязыковом вузе. Основное 
внимание в статье уделяется примерам работы с текстами на немецком язы-
ке.

Ключевые слова: оптимизационная методика; студенты-нелингвисты; не-
лингвистический вуз; приемы обучения; оптимизация обучения; иностран-
ный язык; чтение.

SOME WAYS OF THE OPTIMIZATION 
METHOD SYSTEM OF TEACHING THE 
NON-LINGUIST STUDENTS TO READ 
TEXTS IN FOREIGN LANGUAGES

R. Managarov 

Summary: The purpose of the article is to consider ways of the 
optimization method system of teaching the non-linguist students 
to read texts in foreign languages. The quality of teaching needs to be 
improved. Accordingly, the quality of teaching process can be improved 
by means of the optimization method system. Special attention in the 
article is paid to examples of working with some texts.

Keywords: optimization method system; non-linguist students; non-
linguistic institutes; ways of teaching; optimization of teaching; foreign 
language; reading.

Методика обучения иностранным языкам и куль-
турам, как известно, никогда не стоит на месте. 
Постоянное и непрерывное развитие методи-

ческой науки обусловлено неисчерпаемым богатством 
мысли учителей-предметников, педагогов-новаторов, 
ученых-теоретиков. Благодаря этим исследователям, те-
ория обучения иностранным языкам регулярно попол-
няется новыми, интересными и актуальными в конкрет-
ный исторический период развития данными, фактами, 
подходами и обогащается креативными приемами, спо-
собами и средствами.

Интересен подход, выдвинутый Н.В. Барышниковым 
о плюрализации обучения языков и культур в современ-
ных условиях образования, о полипарадигмальности 
методических исследований [1,2].

В то же время следует учитывать тот факт, что некая 
единая концепция обучения все-таки необходима. Речь, 
разумеется, не идет о жесткой регламентации деятель-
ности педагога в рамках «единственно верной» концеп-
ции, теории и подхода. Смысл идеи в том, чтобы в усло-
виях полинаправленности или мультинаправленности 
современной лингводидактики сфокусироваться на кон-
кретных, актуальных и целесообразных обучающих дей-
ствиях, методах, подходах и приемах, которые позволят 
учителю действовать, то есть обучать детей интересно, 
познавательно, с пользой для жизни.

В данной связи мы говорим об оптимизации мето-
дики обучения в целом и об оптимизации методики об-
учения видам речевой деятельности, в частности. «Оп-
тимизировать» в Толковом словаре русского языка С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой означает «придать чему-ни-
будь оптимальные свойства, показатели; выбирать наи-
лучший из возможных вариантов» [5:с.448]. Переклады-
вая смысл на теорию обучения иностранным языкам и 
культурам, отметим, что оптимизация предполагает не-
кое улучшение, усовершенствование и, в то же время, 
упрощение обучения с целью повышения качества об-
разовательного процесса.

О том, что качество обученности студентов-нелинг-
вистов в области иностранных языков, далеко не идеаль-
но, известно, как мы полагаем, давно. Существуют раз-
личные пособия, учебники, монографии, диссертации 
и пр. литература относительно исследований данной 
проблемы. Многие исследования действительно заслу-
живают внимания и являются практико-применимыми. 
В то же время, преподаватели-практики нуждаются в ме-
тодических пособиях, иных учебных материалах, помо-
гающих ориентироваться в этом «плюрализме» мнений 
современной теории обучения иностранным языкам. В 
таких пособиях, которые будут предлагать конкретные 
способы организации учебного материала, содержать 
актуальные задания и упражнения по конкретной теме, 
учитывая факторы когнитивности, коммуникативности, 
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креативности [3: с. 4].

Особенно данная работа актуальна в области обу-
чения иностранным языкам студентов вузов нелингви-
стического профиля. Практика показывает, что предмет 
«Иностранный язык» для большинства студентов таких 
вузов не интересен, отношение к нему как к предмету 
«для галочки», второстепенному и подчас скучному, и не 
нужному. Такое негативное отношение формируется не 
на пустом месте. Разумеется, что и мы преподаватели в 
каком-то смысле прикладываем руку к этому. Ситуация 
требует изменений. Занятия по иностранному языку ли-
митированы, времени, отводимого на овладение иноя-
зычной коммуникативной компетенцией, мало, поэтому 
занятия необходимо переформатировать: трансформи-
ровать теоретико-грамматический подход в практико-
ориентированный. Осуществлять это необходимо в со-
ответствии с повышением требований к ФГОС к уровню 
владения иностранным языком обучающимися всех ти-
пов учебных заведений [4: с.152]. В этом, как нам видит-
ся, и есть суть оптимизации современной методики.

Оптимизация в данной связи основывается на акту-
альных методах и подходах (коммуникативном, когни-
тивном, социокультурном, деятельностном и др.), но, в 
то же время, предполагает учет таких факторов, как от-
сутствие заинтересованности некоторых современных 
студентов в получении знаний, в прикладывании усилий 
для достижения положительного результата, неумении 
работать с книгой, словарем, отсутствие удовлетворен-
ности от проведения исследовательской работы, рассе-
янности внимания и пр.

Следовательно, оптимизационная методика должна 
предложить такую модель обучения, которая будет спо-
собствовать повышению качества обучения в целом и 
конкретным видам речевой деятельности в частности. 

В конкретном случае мы говорим об обучении чте-
нию студентов вузов неязыкового профиля. Умение 
читать — одно из наиболее существенных умений, как 
представляется, если рассматривать неязыковой вуз. За-
частую практикум по чтению превращается в долгий и 
скучный процесс перевода со словарем, поиска ответов 
на вопросы. Такая деятельность для плохо владеющих 
иностранным языком студентов не интересна и не про-
дуктивна в практическом смысле.

Рассмотрим некоторые приемы оптимизации мето-
дики обучения чтению в неязыковом вузе на материале 
следующих специально разработанных текстов для на-
чинающих изучать иностранный язык.

Студентам предлагаются для ознакомления следую-
щие тексты на немецком языке:

Maja ist 21. Sie kommt aus Berlin. Sie ist Studentin. Maja 

studiert Medizin an Berliner Universität. Sie hat eine Familie: 
eine Mutter, einen Vater, einen Bruder und einen Hund. 
Majas Vater ist Ingenieur. Majas Mutter ist Ärztin. Majas 
Bruder Klaus lernt noch in der Schule. Und Majas Hund heißt 
«Kook». Er ist sehr lustig und klug. Maja hat ein Hobby. Sie 
bastelt gerne. Sie hat einen Freund Rascheed, sie studieren 
zusammen und er mag auch basteln. 

Niko ist 27. Er kommt aus Tirana. Aber jetzt wohnt er 
in Amsterdam. Er arbeitet als Autofahrer. Er mag seine 
Arbeit. Niko hat eine große Familie. Sie treffen sich sehr oft, 
besonders wenn man albanische Nationalfeste feiert. Niko 
hat eine Frau. Sie heißt Luisa. Sie kommt aus Surinam. Sie ist 
22. Sie arbeitet als Krankenschwester. Niko hat kein Hobby. 
Er arbeitet viel, es gibt keine Zeit für ein Hobby.

Lena ist 31. Sie ist Verkäuferin. Sie kommt aus Dnepr. 
Sie wohnt jetzt in Ontario. Sie ist verheiratet, ihr Mann ist 
Kanadier. Er arbeitet als Fußballmanager. Lenas Eltern 
wohnen in der Ukraine. Sie hat eine Mutter, einen Vater und 
eine Oma. Lena besucht ihre Familie im Sommer. Sie hat auch 
ein Hobby. Sie kocht gerne. Lena ist eine Fußballfreundin. 
Sie mag selbst Fußball spielen.

Tomasz kommt aus Polen, er ist 25. Er wohnt aber in 
Hamburg. Er arbeitet als Kellner. Er hat viele Freunde. Sie 
treffen sich oft und verbringen ihre Freizeit sehr lustig. Die 
Eltern von Tomasz wohnen auch in Deutschland, aber nicht 
in Hamburg. Er besucht sie, wenn er Freizeit hat. Tomaszs 
Hobby ist Singen. Er mag Hip-Hop und rappt manchmal im 
Klub. Er spielt auch gerne Hockey. 

Raheem ist Student, er kommt aus Jamaika. Er studiert 
Chemie in Frankreich. Raheem ist 22. Er ist Sportler. Er 
spielt Basketball und Fußball. Sport ist auch sein Hobby 
außer Studium. Raheem hat viele Freunde. Sie sind auch 
Studenten aus Mali, Senegal, Kroatien, Ungarn und sogar 
Peru. Raheem hat eine Mutter. Er liebt sie und unterstützt 
sie. Raheems Mutter wohnt in Jamaika.

Malika kommt aus Tunesien. Sie ist 28. Sie wohnt mit 
ihrer Familie in Deutschland, in Leipzig. Malikas Vater 
ist Professor. Er arbeitet an der Uni. Malikas Mutter ist 
Hausfrau. Sie hat auch 3 Brüder. Sie sind noch klein. Malika 
ist Sekretärin und Dolmetscherin. Sie ist verheiratet, ihr 
Mann heißt Samir. Er arbeitet mit Malika als Manager einer 
Privatfirma für Business und Übersetzen. Malika hat eine 
Tochter. Sie heißt Stella. 

Peter ist 24. Er ist Fußballfan von Borussia Dortmund. 
Fußball ist sein Hobby. Er arbeitet als Elektriker. Peter hat 
eine Freundin, sie heißt Sonja und einen Freund Hans. Sie 
sind auch Fußballfans. Sie besuchen immer Fußballspiele 
von Borussia und unterstützen die Liebliengsmannschaft.

Заметим, что данные тексты не переводятся дослов-
но и не «вычитываются». На основании беглого просмо-
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трового чтения, мы предлагаем следующие задания:

1. Выберите правильный вариант перевода слова. 
Студенты просматривают, читают тексты про себя. Затем, 
ориентируясь на текст, находят нужное слово и озвучи-
вают его. Можно работать в группе, индивидуально, пар-
но, в формате викторины.

Текст 1: мастерить; университет; собака; изучать; се-
мья; брат; веселый и умный; хобби; друг; студентка; ин-
женер.

Текст 2: жить; медсестра; албанские национальные 
праздники; встречаться; жена; работать; хобби; работа. 

Текст 3: играть в футбол; готовить; продавщица; фут-
больный тренер; родители; бабушка; любительницы фут-
бола.

Текст 4: официант; проводить свободное время; ро-
дители Томаша; посещать, навещать; пение; читать рэп; 
играть в хоккей.

Текст 5: химия; играть в баскетбол; студент; мама; под-
держивать; проживать.

Текст 6: работать в университете; домохозяйка; ма-
ленький; переводчица; менеджер; дочь; ее зовут.

Текст 7: футбольный фанат; электрик; подруга; фут-
больные игры; поддерживать.

2. Студенты просматривают тексты в течение опре-
деленного короткого отрезка времени. Затем им следует 
закрыть тексты и, слушая утверждение, определить, к 
какому персонажу относится то или иное утверждение. 
Можно работать в группе, индивидуально, парно, в фор-
мате викторины:

Er arbeitet als Autofahrer. 
Sie hat eine Tochter, die Stella heißt. 
Ihr Mann arbeitet als Fußballmanager. 
Sie bastelt gerne. 
Seine Mutter wohnt in Jamaika. 
Er mag Hockey. 
Seine Freundin heißt Sonja. 
Sie besucht ihre Familie im Sommer. 
Ihr Mann arbeitet mit ihr in einer Firma.
Er spielt Basketball und Fußball. 
Seine Frau heißt Luisa. 
Er ist Elektriker. 

Seine Eltern wohnen nicht in Hamburg, aber in 
Deutschland. 
Sie hat einen Freund Rascheed. 
Er hat zwei Freunde, die Fußballfans sind. 
Ihr Vater arbeitet an der Uni. 
Er hat viele Freunde, die Studenten sind. 
Er rappt mit seinen Freunden. 
Kochen ist ihr Hobby. 
Er hat keine Zeit für ein Hobby. 
Ihr Hund heißt Kook.

3. Студенты снова просматривают в течение не-
скольких минут данные тексты и выполняют задания 
«правильно/не правильно следующее утверждение». 
Можно работать в группе, индивидуально, парно, в фор-
мате викторины.

Maja kommt aus Tunesien. Niko wohnt in Amsterdam. 
Lena ist 31. Tomasz wohnt in Bonn. Raheem studiert 
Pädagogik in Wien. Malika ist 28. Peter ist Fußballfan von 
Bayern. Maja ist Verkäuferin. Niko hat eine große Familie. 
Lena wohnt mit ihrem Mann in Toronto. Tomasz arbeitet 
als Manager. Raheems Hobby ist Sport. Malika hat eine 
Schwester. Peters Freundin heißt Sanja. Majas Hobby 
ist wandern. Peter ist Elektriker von Beruf. Raheem hat 
eine Mutter, die in Jamaika wohnt. Malika ist noch nicht 
verheiratet. Tomasz mag Sport. Lena mag Fußball spielen. 
Niko kommt aus Surinam.

4. Угадай людей по фото. Преподаватель предла-
гает изображения указанных в тексте персонажей, а сту-
денты ассоциируют фото с действующим лицом конкрет-
ного текста.

5. Подбери слова к тексту. Студенту необходимо по 
предложенным словам определить, к какому тексту они 
относятся (о ком идет речь): Medizin; Borussia Dortmund; 
Sekretärin; Jamaika; Hamburg; kochen; Autofahrer; Kook; 
Elektriker; 28 Jahre alt; Sonja und Hans; Stella; 22 Jahre 
alt; Singen; Fußballmanager; Tirana; Klaus; Privatfirma für 
Business und Übersetzen; Chemie; Kellner; Ontario; Luisa; 
basteln; Krankenschwester.

6. Составь краткую характеристику каждого (от-
дельного) персонажа в письменной или устной форме.
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Аннотация: Целью исследования является изучение проблемы подготовки 
кадров для сферы культуры и искусства. Авторы описывают процесс станов-
ления и функционирования многоуровневого образовательного комплекса. 
В качестве методов решения рассматриваемой проблемы выступает анализ 
этапов становления образовательного комплекса как системы, оценка преи-
муществ многоступенчатости в обучении, позволяющей обеспечить раннюю 
профориентацию и высокую степень мотивации обучающихся.

Ключевые слова: культура, многоуровневый образовательный комплекс, 
профильное образование, система подготовки кадров, дополнительное про-
фессиональное образование.

EDUCATION’S MULTI-STAGE AS A 
CONDITION OF MAKING QUALITY 
PREPARATION OF PERSONNEL FOR THE 
CULTURE AND ART

E. Mulyavina 
I. Omelchenko 

Summary: The aim of this survey is the studying of the problems of 
training for the sphere of culture and the arts. The authors describe 
the process of formation and functioning of a multi-level educational 
complex. The methods of solving the problem under consideration are 
the analysis of the stages of the formation of the educational complex 
as a system, the assessment of the advantages of multi-stage training, 
which allows for early career guidance and a high degree of motivation 
for students.

Keywords: culture, multi-level educational complex, specialized 
education, staff training system, additional professional education.

Тюменский государственный институт культуры 
(ТГИК) как профильное учебное заведение, явля-
ется частью системы профессионального образо-

вания в сфере культуры и искусства Тюменской области. 
Воспитание посредством культуры и искусства, приоб-
щение к культурным ценностям, создание условий для 
творчества не только студентов вуза, но и всего регио-
нального сообщества – в этом институт видит сегодня 
свою главную миссию.

История его становления сложна и противоречива, 
поскольку неотделима от становления системы профес-
сионального образования в стране в целом. Отправной 
точкой в создании многоуровневого образовательного 
комплекса в сфере культуры в Тюменской области стало 
открытие в 1956 году Тюменского музыкального учили-
ща. На базе училища, а в последствии колледжа искусств, 
по инициативе педагогов и при их непосредственном 
участии, последовательно появлялись: учебно-консуль-
тационный пункт Челябинского государственного ин-
ститута культуры (1972 г.; в 1983 году получивший статус 
филиала); филиал Уральской государственной консерва-
тории им. М.П. Мусоргского (1997 г.), филиал Уральской 
государственной архитектурно-художественной акаде-
мии (Тюменский институт дизайна) (2001 г.). 

На основании Постановления Совета Министров 
СССР, приказа Министерства культуры РСФСР в 1991 г 
было открыто новое отраслевое высшее учебное заве-
дение – Тюменский государственный институт искусств 
и культуры. Несмотря на сложные социально-экономи-
ческие условия, развитую конкурентную среду, инсти-
тут занял свою нишу подготовки специалистов для сети 
библиотек, учреждений культуры и социальной сферы, 
учреждений дополнительного образования детей. 

К 2006 г накопился достаточный опыт подготовки ка-
дров средней и высшей квалификации, и, при участии 
Министерства культуры Российской Федерации, Пра-
вительства Тюменской области, было принято решение 
о формировании многоуровневого образовательного 
комплекса. Это было продиктовано рядом объективных 
причин. 

Во-первых, специфичность исторически сложившей-
ся в России системы художественного образования, от-
личительной чертой которой является преемственность 
и непрерывность учебного процесса: школа - училище 
– вуз. Именно благодаря длительности обучения и его 
непрерывности российская система подготовки творче-
ских кадров считается одной из лучших в мире [4].
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Во-вторых, специфичность положения вузов куль-
туры в российском образовательном пространстве. С 
одной стороны, они являются значимым звеном подго-
товки специалистов с высшим образованием для сферы 
искусства и культуры, ведут подготовку по большому 
спектру специальностей и потому в их наличии заинте-
ресовано как государство, так и регионы. С другой сто-
роны, вузы культуры часто находятся в худшем, нежели 
прочие вузы положении: «штучная» подготовка твор-
ческих кадров, непрестижность многих «бюджетных» 
специальностей сферы культуры, увы, не способствует 
формированию привлекательного для абитуриентов 
имиджа учебного заведения. 

Благодаря интеграции творческих школ, кадров, ма-
териально-технической базы и других ресурсов, вновь 
созданный многоуровневый образовательный комплекс 
объединил однопрофильные учреждения профессио-
нального образования разных ступеней, ведущие под-
готовку по специальностям, направлениям и профилям 
в сфере культуры и искусств. Сформировалось единое 
информационно-образовательное пространство, имею-
щее общую библиотечную сеть, скоординированную из-
дательскую деятельность, локальную информационную 
сеть и т.д. Значительное внимание было уделено внеш-
ним контактам и заключению договоров о сотрудниче-
стве с вузами-партнерами: Уральской государственной 
консерваторией им. М.П. Мусоргского, Магнитогорской 
государственной консерваторией, филиалом Уральской 
государственной архитектурно-художественной акаде-
мии в г. Тюмени, другими учебными заведениями, осу-
ществляющими подготовку кадров в сфере культуры и 
искусств.

В 2008 г. было создано ещё одно учебное подразделе-
ние – Детская школа искусств, реализующее программы 
дополнительного образования детей. Выявление ода-
ренных детей, развитие музыкальных и художествен-
ных способностей, создание условий для получения 
учащимися качественной предпрофильной подготовки, 
формирование основ профессиональной идентичности, 
создание устойчивой профессиональной ориентации на 
продолжение творческого роста в системе среднего и 
высшего профессионального образования – основные 
задачи, которые было призвано решить новое подраз-
деление. Теперь в единой образовательной структуре 
соединились лучшие школы искусств, профессионально 
авторитетные кадры, наиболее одаренные обучающиеся 
и материально-технические ресурсы [3]. В 2008 году был 
юридически оформлен один из первых в системе обра-
зования Министерства культуры Российской Федерации 
многоуровневый образовательный комплекс – вуз, объ-
единивший в себе детскую школу искусств, подразделе-
ния среднего, высшего, дополнительного и послевузов-
ского (аспирантура) профессионального образования. 
На пути к созданию многоуровневого образовательного 

комплекса решалось множество сложных проблем орга-
низационного, правового, финансового, технического, 
психологического характера. Существенную поддержку 
в преодолении трудностей этапа становления вузу ока-
зало Правительство Тюменской области, выделив на его 
развитие около 800 млн. руб. 

На втором этапе формирования многоуровневого 
образовательного комплекса в его структуре появились 
профильные институты и кафедры, а наименование при-
обрело новую дефиницию – «социальные технологии». 
Расширился спектр специальностей и профилей, а в си-
стеме подготовки появились новые образовательные 
программы: «Конфликтология», «Мультимедиа и анима-
ция», «Дизайн костюма», «Архитектура», «Менеджмент в 
сфере туризма», совершенствовались учебно-планиру-
ющая документация и организация учебного процесса 
по уже имеющимся направлениям, оттачивалось мето-
дическое мастерство преподавателей.

Для обучающихся, преподавателей и концертмейсте-
ров, слушателей курсов повышения квалификации на 
постоянной основе стали проводиться мастер-классы с 
участием известных в России и за рубежом музыкантов, 
художников, режиссеров. В вузе была создана современ-
ная образовательная среда, поскольку «воспитывают не 
только педагоги, воспитывают и стены» [3]. Отремонти-
рованные здания, аудитории и классы, фойе и рекреа-
ции, концертные залы, современная мебель, инструмен-
ты, достаточное техническое оснащение для поддержки 
и обеспечения учебного процесса – результат усилий 
руководства по выведению вуза на достойный уровень.

И до сих пор в холлах и рекреациях института по-
стоянно экспонируются творческие проекты, произве-
дения живописи и декоративно-прикладного искусства. 
Открыты два концертных зала: на 250 мест и на 400 мест, 
которые стали любимыми зрительскими площадками 
не только для работников и обучающихся вуза, но и для 
жителей города Тюмени. Здесь проходят отчетные кон-
церты, премьерные спектакли, творческие и памятные 
вечера, проводятся тематические кинопоказы и фести-
вали документальных фильмов. 

Вуз становится известной конкурсной и фестиваль-
ной площадкой, о чем свидетельствуют популярные 
среди творческой молодежи конкурсы и фестивали: Об-
ластной конкурс юных дарований «Дебют», Всероссий-
ский конкурс молодых деятелей искусств «Тюменский 
звездопад», Всероссийский открытый форум искусств 
и культурных инноваций «К успеху через творчество», 
Международный театральный фестиваль «Живые лица», 
Областной национально-культурный проект для под-
ростков «Встреча культур», Всероссийский фестиваль 
архитектуры, искусств и дизайна, Областной фестиваль 
молодых мастеров искусств «Нам воспевать Тюменский 
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край», Областной культурно-познавательный проект 
для школьников «Разноцветие» и др. 

В своем новом качестве вуз стал значимым агентом 
в формировании культурного пространства Тюменской 
области. Это достигается за счет его одновременной 
интеграции в нескольких смежных социальных полях: 
образовательном, творческом, научно-исследователь-
ском, производственном [3]. 

Институтом разработана и реализуется Программа 
развития вуза до 2021 года, целью которой является по-
вышение качества образования, определение страте-
гии, путей и способов развития на среднесрочную пер-
спективу через выработку «ожидаемого образа вуза» и 
корректировка в соответствии с этим существующей на 
момент принятия документа системы управления, орга-
низационной структуры, содержания и технологий об-
учения, финансовых механизмов осуществления основ-
ной деятельности [2].

В Плане мероприятий Программы («дорожной кар-
те») намечены основные направления: 

 —  совершенствование структуры многоуровневого 
образовательного комплекса;

 —  совершенствование реализации образователь-
ных программ;

 —  повышение результативности деятельности Ин-
ститута;

 —  введение эффективного контракта в системе выс-
шего образования.

Реализация названных направлений призвана рас-
крыть возможности всех профилей вуза и занять си-
стемные позиции в регионе, оптимизировать учеб-
но-организационную структуру института культуры, 
обеспечивающего потребности региона в профессио-
нальных кадрах в сфере культуры, искусств, социально-
го проектирования. 

 Многоуровневая образовательная система, сло-
жившаяся в вузе, учитывая вызовы времени, постоян-
но совершенствуется, выстраивая основные образо-
вательные программы в соответствии с ФГОС нового 
поколения и ФГТ. 

 Задачи по реализации дополнительного образова-
ния для детей в Институте, их предпрофессинальной 
подготовке решает Детская школа искусств. Дети имеют 
возможность обучаться по предпрофессиональным и 
общеразвивающим программам дополнительного об-
разования, включающим не только музыкальные специ-
альности, но и хореографию, живопись, декоративно-
прикладное творчество. Таким образом, осуществляется 
их раннее профилирование и профориентация [2]. Из 
числа учащихся и выпускников ДШИ формируется ре-

зерв будущих абитуриентов и студентов колледжа и 
вуза.

Среднее профессиональное образование в Инсти-
туте, в зависимости от выбранной специальности, сту-
денты получают в колледже искусств, на факультете ди-
зайна, визуальных искусств и архитектуры, факультете 
социально-культурных технологий, являющихся струк-
турными подразделениями вуза.

Уровень высшего образования (бакалавриат, специ-
алитет, магистратура, аспирантура) реализуется на трёх 
факультетах Института: факультете музыки, театра и хо-
реографии, факультете дизайна, визуальных искусств и 
архитектуры, факультете социально-культурных техно-
логий. 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году 
в Институте осуществлялся по 91 образовательной про-
грамме, в 2019-2020 учебном году по 83 образователь-
ным программам, включающим направления подго-
товки высшего образования, специальности среднего 
профессионального образования, предпрофессиональ-
ные и общеразвивающие образовательные програм-
мы. Распределение программ по уровням образования 
представлено в таблице 1:

Таблица 1. 

Распределение образовательных программ,  
реализуемых в ТГИК по ступеням 

Уровни образования 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

Высшее образование всего, 
в том числе:

53 51

бакалавриат 28 28

специалитет 3 3

магистратура 16 14

аспирантура 6 6

Среднее профессиональное 
образование

17 18

Дополнительное образование 
детей

21 14

общеразвивающие программы 7 7

художественно-эстетические про-
граммы (6-7 классы)

7 0

предпрофессиональные программы 7 7

ИТОГО 91 83
* Сокращение перечня программ связано с продолжением 

процесса приведения имеющегося портфеля образователь-
ных программ в соответствие с профильной направленностью 
Института в сфере культуры и искусства [2].

Таким образом, в 2019-2020 учебном году в Институ-
те реализуются образовательные программы по 4 укруп-
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ненным группам специальностей среднего профессио-
нального образования:

43.00.00 Сервис и туризм;
52.00.00 Сценические искусства и литературное твор-
чество;
53.00.00 Музыкальное искусство;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-
кусств;
и по 10 укрупненным группам направлений подго-
товки высшего образования (бакалавриат, специали-
тет, магистратура, аспирантура):
07.00.00 Архитектура;
39.00.00 Социология и социальная работа;
43.00.00 Сервис и туризм;
46.00.00 История и археология;
47.00.00 Философия, этика и религиоведение;
50.00.00 Искусствознание;
51.00.00 Культуроведение и социокультурные про-
екты;
52.00.00 Сценические искусства и литературное твор-
чество;
53.00.00 Музыкальное искусство;
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды ис-
кусств.

Послевузовское профессиональное образование 
можно получить в аспирантуре вуза. Институт имеет 
государственную лицензию на право ведения образо-
вательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре. Распола-
гает высококвалифицированными научными и научно-
педагогическими кадрами для обеспечения успешного 
функционирования аспирантуры, создания надлежащих 
условий для качественной подготовки и защиты аспи-
рантами кандидатских диссертаций по 4 направлениям 
и 6 научным специальностям (профилям): 

39.06.01 Социологические науки;
22.00.04 Социальная структура, социальные институ-
ты и процессы;
46.06.01 Исторические науки и археология;
07.00.02 Отечественная история;
07.00.09 Историография, источниковедение и мето-
ды исторического исследования;
47.06.01 Философия, этика и религиоведение;
09.00.01 Онтология и теория познания;
51.06.01 Культурология;
24.00.01 Теория и история культуры;
24.00.03 Музееведение, консервация и реставрация 
историко-культурных объектов.

Следуя парадигме «Образование через всю жизнь», 
Институтом активно продвигаются и реализуются новые 
виды программ дополнительного профессионального 
образования (ДПО), разрабатываются индивидуальные 
образовательные траектории для слушателей. Центр 

ДПО, как структурное подразделение Института, соз-
дан в целях «всестороннего удовлетворения образова-
тельных и профессиональных потребностей граждан, 
их профессионального развития, обеспечения соответ-
ствия их квалификации меняющимся условиям профес-
сиональной деятельности и социальной среды» [1]. За-
нятия со слушателями ведутся как стационарно, на базе 
института в г. Тюмени, так и на других площадках, при 
этом используются базы сторонних учреждений куль-
туры, организуются индивидуальные стажировки, под-
готовительные курсы, тренинги и семинары. Ежегодно 
у института увеличивается количество партнеров по об-
разовательной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования.

В сфере дополнительного профессионального об-
разования Институт активно сотрудничает с Министер-
ством культуры Российской Федерации, Департаментом 
культуры Тюменской области, Департаментом образо-
вания и науки Тюменской области, Департаментом куль-
туры г. Тюмени, Департаментом образования г. Тюмени, 
Департаментами культуры Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов, Комитетами и Управ-
лениями по культуре муниципальных образований Тю-
менской области, ЯНАО и ХМАО.

Институтом в сфере ДПО налажены постоянные кон-
такты с Агентством по контролю качества образования и 
развитию карьеры – АККОРК (г. Москва) и Международ-
ной ассоциацией непрерывного образования – МАНО (г. 
Москва), членом которой вуз является с 2014 года.

Руководством вуза разработана и внедрена концеп-
ция активного позиционирования Института культуры 
как концертно-творческой и социальной площадки для 
разработки и внедрения новых художественных, дизай-
нерских и социально-культурных программ и проектов. 
Тюменский государственный институт культуры ста-
новится ведущей театральной сценой, концертным за-
лом, инициатором творческих фестивалей и конкурсов, 
выставочных проектов, мастер-классов и творческих 
лабораторий для каждой целевой аудитории, центром 
профориентации и дополнительного профессионально-
го образования работников культуры и искусства. Опыт 
создания многоуровневого образовательного комплек-
са получил одобрение Министерства культуры Россий-
ской Федерации и ныне внедряется в других регионах.

Таким образом, благодаря многолетнему осмысле-
нию проблемы оптимизации системы подготовки специ-
алистов художественно-исполнительской, профессио-
нально-педагогической, рекреационной деятельности, 
а также созиданию методической, юридической, эконо-
мической, технической, материальной составляющих 
проекта, на базе Тюменского государственного институ-
та культуры был создан региональный многоуровневый 
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образовательный комплекс в сфере культуры и искус-
ства. 

Сегодня в вузе функционирует единая система орга-
низации и управления учебным и внеучебным процес-
сами, созданы сквозные учебные планы и программы, 
работают творческие коллективы, опытный профессор-
ско-преподавательский состав. Образовательные траек-
тории обучающихся выстраиваются на основе принципа 
преемственности. Ежегодно от 30 до 40% выпускников 
детской школы искусств поступают в колледж искусств, 
и столько же выпускников колледжа поступают на обу-
чение по программам высшего образования, предлагае-
мым факультетами института. 

На наш взгляд, функционирование многоуровневого 
образовательного комплекса дает ряд бесспорных пре-
имуществ всем участникам образовательного процесса 

и работодателям, поскольку:
 — обеспечивается преемственность и непрерыв-
ность образовательного процесса, начиная с 
предпрофильной подготовки одаренных детей. 
Это позволяет создавать устойчивые професси-
ональные ориентиры на продолжение образо-
вания в системе среднего и высшего профессио-
нального образования;

 — в лице выпускников вуза - специалистов, бакалав-
ров и магистров - работодатель получает профес-
сионально самоопределившихся, мотивирован-
ных работников сферы культуры и искусств;

 — благодаря наличию нескольких уровней образо-
вания обеспечивается большая устойчивость вуза 
в условиях кризиса и неопределенности за счет 
финансирования из федерального и региональ-
ного бюджетов.
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Аннотация: Статья посвящена проблематике формирования межкультурной 
компетенции у студентов российских вузов в условиях дистанционного обу-
чения (на примере преподавания иностранных языков). Актуальность темы 
исследования обусловлена тем, что в период использования дистанционного 
обучения в условиях карантина по COVID-19 преподаватели-практики были 
вынуждены пересмотреть свое критическое отношение к возможностям 
дистанционного обучения. Цель статьи заключается в рассмотрении пре-
имуществ и недостатков средств дистанционного обучения с точки зрения 
формирования межкультурной компетенции. Методология статьи основана 
на коммуникативном подходе и включает в себя группу общенаучных ме-
тодов (анализ, синтез, индукция, дедукция); а также специальные методы: 
контент-анализ научной литературы по теме исследования, метод сравни-
тельного анализа. По итогам проведенного исследования автор статьи при-
шел к следующим выводам: оценка эффективности методов и средств дис-
танционного обучения в условиях российской системы высшего образования 
требует эмпирической верификации после первого массового применения 
в 2020 учебном году; методы и средства дистанционного обучения имеют 
как преимущества, так и недостатки, которые необходимо нивелировать; 
в дальнейшем применение дистанционного обучения для формирования 
и развития межкультурной компетенции студентов требует разработки си-
стемных методологических основ.

Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-обучение, межкуль-
турная компетенция, лингвокультура, коммуникативный подход.

THE INTER-CULTURAL COMPETENCE 
FORMATION FOR STUDENTS IN DISTANCE 
LEARNING

M. Nikolaeva 
E. Suslennikova 

Summary: The article is devoted to the formation of intercultural 
competence among students at Russian universities in the conditions 
of distance learning (for example, teaching foreign languages). The 
relevance of the research topic is due to the fact that during the use of 
distance learning in quarantine on COVID-19, practice teachers were forced 
to reconsider their critical attitude to the distance learning possibilities. 
The article goal is to consider the advantages and disadvantages of 
distance learning from the point of view of the formation of intercultural 
competence. The methodology of the article is based on a communicative 
approach and includes a group of general scientific methods (analysis, 
synthesis, induction, deduction); as well as special methods: a content 
analysis of scientific literature on the topic of research, a comparative 
analysis method. Based on the results of the study, the author of the 
article came to the following conclusions: assessing the effectiveness 
of distance learning methods in the Russian higher education system 
requires empirical verification after the first mass application in the 
2020 academic year; remote methods and tools have both advantages 
and disadvantages that need to be leveled in the learning process; in the 
future, the use of distance learning for the formation and development 
of intercultural competence of students requires the development of 
systematic methodological foundations.

Keywords: distance education, online education, intercultural 
competence, linguistic culture, communicative approach.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что в условиях пандемии COVID-19, в российской 
практике преподавания иностранных языков про-

изошел пересмотр возможностей дистанционного об-
учения в высших учебных заведениях. В классической 
академической системе высшего образования в России 
довольно долгое время дистанционное обучение рас-
сматривалось как вторичное направление, которое 
использовалось в основном в рамках инклюзивного и 
дополнительного образования. В научном сообществе 
существовало критическое отношение к возможностям 
дистанционного обучения. Сторонники традиционной 
системы высшего образования полагали, что дистанци-
онные методы обучения могут служить только как до-
полнительные, но не основные [3; 4]. Тем не менее, в си-
туации пандемии и при переходе всех российских вузов 

на дистанционную систему обучения, преподаватели-
практики и исследователи-теоретики вынуждены были 
пересмотреть свое отношение к эффективности средств 
дистанционного обучения [6, c. 88].

Одной из насущных проблем в процессе обучения 
иностранным языкам в условиях пандемии стали те 
средства дистанционного обучения, которые позволяют 
формировать и развивать межкультурную компетенцию 
у студентов.

Согласно ФГОС «+++» для бакалавриата, межкуль-
турная компетенция представляет собой конечный 
результат обучения иностранным языкам в вузе: «меж-
культурная компетенция – это способность эффективно 
общаться с представителями разных культур и наци-
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ональностей» [6, c. 89], то есть изучение иностранных 
языков в вузе служит обеспечению межкультурного об-
щения в различных профессиональных сферах с пред-
ставителями иностранных культур. Данное требование 
ФГОС невозможно реализовать без создания языковой 
среды и изучения иностранной культуры, что требует 
наличия живого диалога между представителями раз-
личных лингвокультур. Поэтому научное обсуждение 
возможностей формирования межкультурной компе-
тенции в рамках формата дистанционного обучения 
приобретает особую актуальность. 

Тем не менее, несмотря на обширную историографию 
вопросов, связанных с дистанционным обучением как 
таковым, а также с проблемами формирования межкуль-
турной компетенции у студентов, в настоящее время су-
ществует достаточно мало исследований, посвященных 
проблеме применения средств дистанционного обуче-
ния для формирования межкультурной компетенции. 

Отчасти данный историографический пробел объ-
ясняется тем, что программы дистанционного обучения 
ранее разрабатывались только для дополнительного и 
инклюзивного образования в вузе, а также тем, что де-
тальная оценка результативности дистанционного об-
учения в целом в России в период пандемии COVID-19 
пока не проводилась. 

Однако, по проблематике исследования можно вы-
делить ряд работ, в которых рассматривается вопрос эф-
фективности дистанционного обучения в преподавании 
иностранных языков. К таким исследованиям, в част-
ности, относятся работы А.В. Агеевой [3], Т.В. Амосовой 
[2]. С тезисами данных авторов солидарны также такие 
зарубежные авторы, как: М. Оловария и К. Карпио [10], 
работы которых посвящены вопросам эффективности 
средств и методов дистанционного обучения в вузе. 

Также, в своей работе Н.А. Каменева и Л.В. Зенина от-
мечают, что разработка новых информационных техно-
логий и их внедрение в образовательный процесс для 
передачи знаний и компетенций является неотъемле-
мой частью нашего времени [7, с. 3]. Информационные 
и коммуникационные технологии являются эффектив-
ными средствами, методами и техниками для решения 
основных проблем и достижения целей образования. 
Изучение иностранных языков как компонента гумани-
зации высшего образования имеет большое значение, 
поскольку оно способствует формированию целостно-
го взгляда на мир, воспитанию ценностей, построению 
коммуникативных связей, отношений и взаимопони-
мания между разными людьми, нациями и культурами. 
Современные информационные и коммуникационные 
технологии играют неоценимую роль в этом процессе [7, 
c. 3].

По мнению исследователей, в ходе преподавания 
иностранных языков информационные технологии ме-
няют социальное и коммуникационное пространство, 
тем самым создавая новые условия для развития эври-
стического диалога между носителями разных языковых 
культур [7, c. 3]. Некоторые преподаватели-практики 
отмечают также, что в процессе формирования меж-
культурной компетенции студентов особую роль может 
играть интернет-коммуникация, поскольку она имеет 
достаточно разнообразные форматы: веб-форум, аудио-
видео конференции, чат, блог, электронная почта, он-
лайн-обмен файлами и т. д. [9, c. 19].

Таким образом, в целом интернет предоставляет 
реальные возможности для моделирования учебной и 
информационной среды, с определенными коммуни-
кационными связями и отношениями. Дистанционное 
обучение позволяет решить также одну важную, на 
наш взгляд, проблему: наладить межкультурный диалог 
между носителями языка в режиме реального времени, 
то есть коммуникация в таком формате обучения имеет 
трансграничный характер. В формате дистанционного 
обучения студенты имеют возможность живого обще-
ния с носителями языка, причем в учебном процессе 
такая межкультурная коммуникация возможна с исполь-
зованием достаточно обширного набора средств пре-
подавания, в том числе – с использованием вебинаров, 
видеоклипов, аудио-скриптов, форумов, диаграмм, ICQ, 
Skype, онлайн-тестирования, интерактивных учебников 
и досок [9, c. 19].

С точки зрения формирования межкультурной ком-
петенции средства дистанционного обучения можно 
разделить на две большие группы:

1.  инструменты синхронного обучения: чаты, ICQ, 
Skype, интерактивные доски, видеоконференции;

2.  инструменты асинхронного обучения: электрон-
ная почта, блоги, форумы, Twitter, видео- и аудио-
подкасты, онлайн-тестирование.

Асинхронный характер сетевых коммуникаций по-
зволяет пользователям участвовать в диалоге, форуме 
или вебинаре в любое удобное время, независимо от 
времени или местоположения.

При этом, существует множество преимуществ и не-
достатков как в синхронных, так и в асинхронных сред-
ствах электронного обучения, а также в специфике пере-
дачи данных.

Преимущества онлайн-инструментов синхронной 
связи, по мнению исследователей, заключается в том, 
что такая связь полезна для поддержки личных контак-
тов со студентами. Также эта группа средств дистанци-
онного обучения дает ощущение прямого голосового 
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контакта как между преподавателями и студентами, так 
и между студентами и носителями языка. Онлайн-связь 
позволяет также сохранять спонтанность и беглость 
речи, максимально приближая учебную среду к реаль-
ным языковым условиям коммуникации.

Онлайн-средства асинхронной связи также имеют 
свои преимущества при формировании и развитии меж-
культурной компетенции:

1.  Время и возможность обдумать ответ для успеш-
ной коммуникации с носителями языка;

2.  Возможность полноценного участия в процессе 
общения в любое время;

3.  Данная группа средств дистанционного обучения 
также позволяет менять скорость речи, чтобы сту-
денты с различными языковыми навыками могли 
быть легко вовлечены в учебный процесс;

4.  Возможность использования каналов связи с низ-
кой пропускной способностью;

5.  Участники взаимодействия не зависят от време-
ни, места и процесса планирования занятий;

6.  Определенный комфорт при общении в письмен-
ной форме [7, с. 4].

Однако, в процессе применения модели дистанцион-
ного обучения для всех категорий студентов в условиях 
режима самоизоляции, помимо преимуществ данного 
формата преподавания иностранных языков, были вы-
явлены также и недостатки. В частности, к недостаткам 
использования интерактивных средств синхронной свя-
зи большинство исследователей относят крайне слабую 
технологическую базу, которая не была рассчитана на 
процесс дистанционного обучения для всех категорий 
студентов и часовых планов занятий [6].

При этом на некоторых цифровых платформах, в ко-
торых возможно непрерывное дистанционное обуче-
ния, в частности, Google Class, проявился недостаток, 
связанный с максимально допустимым количеством 
участников в онлайн-занятиях. То есть за время каран-
тинных мер и дистанционного обучения студентов во 
многих вузах, особенно в провинциальных, проявилась 
нехватка дополнительного аппаратного и программно-
го обеспечения, поскольку потоковое дистанционное 
обучение требует каналов с более высокой пропускной 
способностью для аудио- и видеоконференций. Недо-
статки онлайн-средств асинхронной коммуникации 
проявились в нехватке личного контакта и устной ком-
муникации; а также в том, что обратная связь может быть 
отложена на несколько дней или часов [6].

В силу перечисленных недостатков двух типов связи, 
российскими преподавателями иностранных языков в 
условиях дистанционного обучения использовался в ос-
новном такое интерактивное средство, как вебинар, ко-

торый можно отнести к обеим категориям: синхронному 
и асинхронному типу связи. В случае участия студентов в 
онлайн-вебинаре и прослушивания лекции преподава-
теля в режиме реального времени, такой формат связан 
именно с синхронным обучением. Если запись вебина-
ра была загружена студентами с сайта университета не-
которое время назад, в этом случае можно говорить об 
асинхронном типе вебинара как средства дистанцион-
ного обучения.

С позиции преподавания иностранных языков с це-
лью формирования межкультурной компетенции, имен-
но вебинар является наиболее эффективным, поскольку 
студенты могут зарегистрироваться на участие в веби-
наре или посмотреть его запись, если они не могут уча-
ствовать в нем в режиме реального времени.

Вторым по уровню эффективности средством дистан-
ционного обучения, позволяющим реализовать задачи 
формирования и развития межкультурной компетен-
ции, преподаватели-практики считают видеоконферен-
цсвязь [6].

С помощью инструментов видеоконференцсвязи, та-
ких как mailVU и Skype, студенты могут загрузить план 
занятия, методические и учебные материалы, а также са-
мостоятельно сделать видеозапись. 

В настоящее время видеоконференцсвязь как сред-
ство улучшения коммуникации является предметом 
обсуждения в экспериментальных и научных исследо-
ваниях, посвященных проблематике дистанционного 
обучения [10, c. 85]. Поскольку межкультурная компе-
тенция является неотъемлемым элементом коммуни-
кативной компетенции, то в процессе преподавания 
иностранных языков необходимо использовать все воз-
можности видеоконференцсвязи для создания адекват-
ной лингвокультурной среды общения. 

Видеоконференцсвязь в образовательных целях 
обычно создает такую ситуацию, при которой студенты 
имеют возможность не только сформулировать свои 
собственные мысли на иностранном языке, но также вы-
слушать мнение друг друга и сравнить свои точки зре-
ния. 

Таким образом, дальнейшее развитие дистанцион-
ного образования означает структурированную среду 
обучения, которая объединяет аудио- и видеоконферен-
ции, текстовый чат, интерактивные доски, приложения 
на цифровых устройствах, инструменты тестирования и 
обратной связи, форумы и вебинары.

В итоге процесс дистанционного обучения должен 
происходить с помощью комбинации синхронных и 
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асинхронных средств связи, сохраняя при этом гибкость 
графика и удобство, а также повышая качество и эф-
фективность обоих способов коммуникации. При этом, 
в дистанционном формате обучения, которое имеет 
межкультурный характер, преподаватель, безусловно, 
должен принимать во внимание специфику языковых 
средств и ресурсов, технологические особенности, кото-
рые могут не только способствовать лингвокультурному 
диалогу, но и усложнять задачу формирования межкуль-
турной компетенции. 

В период потокового дистанционного обучения в ус-
ловиях режима самоизоляции преподаватели иностран-
ных языков столкнулись как с методологическими, так 
и с дидактическими задачами, направленными на фор-
мирования межкультурной компетенции, которая опре-
деляется способностью вести диалог с собеседниками, 
формулировать свои мысли, определять задачи комму-
никации, «избегать двусмысленности сообщений, и т.п.» 
[10, с. 89]. При этом, в научно-педагогическом сообще-
стве вновь возник вопрос о том, насколько допустимо 
использование электронных словарей и онлайн-пере-
водчиков в процессе обучения иностранным языкам. 
Если в реальной аудитории преподаватель может наста-
ивать на использовании печатных словарей, то в дистан-
ционном формате обучения этот момент невозможно 
контролировать. 

При рассмотрении результатов внедрения электрон-
ных словарей в учебный процесс выяснилось, что сту-
денты предпочитают использовать портативные элек-
тронные словари, а для перевода оригинальных текстов 
используют онлайн-переводчик [9, c. 22]. Как правило, 
качество такой работы низкое и не соответствует требу-
емым стандартам перевода, а также препятствует само-
стоятельному запоминанию новых лексических единиц 
[9, c. 23].

Для формирования межкультурной компетенции в 
условиях дистанционного обучения необходим актив-
ный и широкий словарный запас, а не электронное каль-
кирование стандартного набора фраз и речевых оборо-
тов. Использование аутентичных словарей, позволяет 
активировать не только механическую, но и зрительную 
память [10]. Поэтому студентов необходимо мотивиро-
вать к использованию электронных оффлайн-словарей 
с помощью комплекса конкретных упражнений и про-
ектных видов деятельности. Такого рода электронные 
словари и электронные версии печатных словарей в на-
стоящее время широко доступны на рынке программно-
го обеспечения и печатной продукции. Таким образом, 
электронные словари должны играть важную роль в 
процессе дистанционного обучения студентов в универ-
ситете.

В условиях дистанционного обучения российским 
преподавателями вузов широко использовался также 
так формат, как блог: дискуссионный или информаци-
онный сайт, публикуемый в Интернет и состоящий из от-
дельных записей («сообщений»), обычно отображаемых 
в обратном хронологическом порядке. В формате дис-
танционного обучения личный блог позволяет каждому 
студенту иметь свой собственный веб-журнал. Эти блоги 
доступны для просмотра всей группе или только препо-
давателю, причем посетители блога могут также разме-
щать там свои публикации или комментарии.

Тематический (групповой) блог – это пространство 
для совместной работы, где студенты и преподаватели 
могут обмениваться идеями при обсуждении общей 
темы. Использование этой функции ограничено только 
воображением преподавателя. Данный формат очень 
удобен в силу того, что преподаватель контролирует 
весь доступ к тематическому блогу.

Блог заданий - новая функция, которая позволяет 
преподавателям публиковать задания для студентов, а 
затем оценивать их в конфиденциальной обстановке. 
Студенты могут работать над заданиями в нескольких 
онлайн-сессиях, а затем отправлять их по мере готов-
ности. Преподаватели могут впоследствии оценить или 
вернуть задание студенту для дальнейшей работы. 

С точки зрения формирования и развития межкуль-
турной компетенции формат блога очень ценен, по-
скольку дает возможность продлить время прохождения 
курса; а также позволяет каждому студенту принимать 
активное участие в процессе общения на иностранном 
языке, и в то же время –реализовывать принцип индиви-
дуального подхода к образованию.

По мнению преподавателей-практиков, в процессе 
работы со студентами блог позволяет формировать ком-
петенции в следующих областях: понимание на слух ино-
странного языка аутентичного материала; письменная 
речь на иностранном языке; создание и ведение блога 
на иностранном языке; поиск информации по заданной 
теме на иностранном языке; анализ проделанной рабо-
ты и формирование самооценки на иностранном языке.

Если набор средств дистанционного образования в 
условиях вуза широк, но все-таки ограничен, то методы 
преподавания иностранных языков в дистанционном 
формате практически неисчерпаемы. В частности, сто-
ронники коммуникативного подхода к обучению ино-
странным языкам полагают, что студенты учатся лучше и 
быстрее, если используемые методы обучения соответ-
ствуют их индивидуальным стилям обучения. При этом, 
в рамках дистанционного обучения отношения между 
студентами и преподавателями могут быть радикально 
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изменены, поскольку студенты более активно вовлека-
ются в учебный процесс и становятся более заинтере-
сованными в понимании культуры страны изучаемого 
языка [10, с. 88].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вы-
нужденный карантин в высших учебных заведениях в 
связи с COVID-19 и переход на всеобщее дистанционное 
обучение в третьем семестре 2020 учебного года, по-
зволил пересмотреть взгляды научно-педагогического 
сообщества на возможности дистанционного обучения 
практически во всех областях знаний. При этом, в пре-
подавании иностранного языка с целью формирования 
межкультурной компетенции, возможности дистанцион-

ного обучения практически не ограничены с методоло-
гической точки зрения. 

Следует подчеркнуть, что использование совре-
менных информационных технологий может повысить 
мотивацию студентов к обучению, их ответственность, 
уровень самореализации, а также сформировать навыки 
общения и межкультурную компетентность. В этой связи 
перспективным представляется проведение серии эм-
пирических исследований по вопросу эффективности 
средств и методов дистанционного обучения при реали-
зации задачи формирования межкультурной компетен-
ции у студентов российских вузов. 
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Аннотация: Данное исследование основано на базовом опросе и тщательном 
анализе ответов. Цель исследования – выяснить, как российская студенче-
ская аудитория воспринимает американских авторов и их произведения. Тот 
факт то, что американская литература характеризуется сложными культур-
ными ассоциациями и содержит множество реалий, затрудняет способность 
русскоязычного читателя воспринимать эти произведения. Данный опрос и 
аналитический процесс дают представление о том, как представители рос-
сийского студенчества ассоциируют Соединенные Штаты с литературой, на-
сколько они знакомы с американскими писателями и их произведениями, и 
как они воспринимают информацию об американском писателе (на примере 
Стивена Кинга).

Ключевые слова: американский писатель, перевод, культура, слова-реалии, 
американская литература, Стивен Кинг.

THE ANALYSIS OF PERCEIVING THE 
AMERICAN LITERATURE BY THE RUSSIAN 
STUDENTS

G. Panarina 

Summary: The present research is based on the general survey and the 
detailed analysis of the answers. The purpose of the research is to find out 
how the Russian students perceive the American writers and their works. 
The fact that the American literature is characterized by complicated 
cultural associations and contains a lot of national non-equivalent words 
makes it difficult for the Russian readers to perceive these books. The 
survey and the analytical process let us understand how the Russian 
students associate the United States with the literature, how well they 
know the American writers and their works and how they perceive the 
information about a particular American writer (Steven King by example).

Keywords: American writer, translation, culture, national non-equivalent 
words, American literature, Stephen King.

Определяющим фактором многих произведений 
американской художественной литературы, как 
и любой другой национальной, можно считать 

то, что они являются окном в многообразный мир аме-
риканской культуры. Эта особенность американской 
литературы, сложная иногда даже для своей аудитории, 
может быть вообще непонятна иностранному читателю. 
«Американская литература — это самая молодая лите-
ратура в мире. Она стала развиваться лишь в 19 веке, 
именно тогда, когда стала развиваться американская 
нация… Сегодня современные американские писате-
ли пишут в самых разных жанрах: детективы, детские 
произведения, романы, хорроры. Очень востребованы 
произведения фантастов, которые рассказывают удиви-
тельные истории про прошлое и будущее, а также выду-
манные миры». [2]

Особенно следует принять во внимание дополни-
тельную сложность при переводе произведений на 
другие языки, поэтому слова могут не только «потерять 
что-то в переводе», но и быть неправильно интерпрети-
рованы в целом. К тому же эти трудности перевода усу-
губляются использованием авторами безэквивалентной 
лексики, реалий американской жизни. 

Реалии являются особой категорией средств выра-
жения. По мнению С.И. Влахова и С.П. Флорина, «реалии 
– это слова (и словосочетания), называющие объекты, 

характерные для жизни (быта, культуры, социального и 
исторического развития) одного народа и чуждые дру-
гому; будучи носителями национального и/или истори-
ческого колорита, они, как правило, не имеют точных 
соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следова-
тельно, не поддаются переводу «на общем основании», 
требуя особого подхода». [1, с. 52] Следует очень внима-
тельно подходить к выбору способов передачи реалий в 
переводе на другой язык, чтобы сохранить всю самобыт-
ность, заложенную в этой лексике, и тот смысл, который 
хотел донести до читателей сам автор произведения, ис-
пользуя данную реалию в конкретном контексте.

Стратегии перевода были исследованы и проана-
лизированы многими литературными аналитиками и 
теоретиками, которые изучают способы перевода и ва-
рианты одного и того же текста, но редко используют 
распространенную оценку произведений американ-
ской литературы для более широкой международной 
аудитории. Учитывая сложности, отмеченные в теории 
и практике перевода, характерные для художествен-
ной литературы, целью данного исследования является 
определение степени восприятия авторов американ-
ской литературы и их произведений зарубежными чита-
телями, в частности, русскими.

Для того чтобы проанализировать восприятие рус-
скоязычными читателями художественных произведе-

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.27



91Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

ний американской литературы, необходимо, в первую 
очередь, убедиться в наличии у них знаний об амери-
канских авторах, а затем и об их произведениях. Рэйчел 
Мэй в своем исследовании отмечает, что «так как ориги-
нал является не просто авторским произведением, но и 
произведением с культурным контекстом, то его пере-
вод обычно неразрывно связан с культурой, которая 
окружает его. Данная культура обладает своим языком 
и кругом читателей, а также общепризнанным мнением 
в отношении самого перевода» [4, с. 11]. Исходя из того, 
что фоновая информация о жизни автора и националь-
ной культуре всегда является основополагающей при 
переводе, данное исследование анализирует распро-
странение американской литературы в двухступенча-
том процессе, который включает в себя базовый опрос 
студенческой аудитории относительно знаний об аме-
риканских авторах и их произведениях, а также анализ 
ответов опрошенных. Существуют некоторые факторы, 
которые способствуют популярности (или её отсут-
ствию) определённых авторов и их произведений. В слу-
чае с англоговорящей аудиторией Рэйчел Мэй отмечает, 
что «произведения иностранной литературы резко при-
обретают или теряют свою популярность в зависимости 
от модных тенденций» [4, с. 12].

Цель данного исследования заключается не в стрем-
лении определить, почему люди читают или не читают 
произведения определённых писателей, а, скорее, проа-
нализировать то, как русскоязычная аудитория получает 
и осмысливает информацию об американских авторах и 
их произведениях. 

Данный опрос, проведенный в целях сбора информа-
ции, состоял из нескольких вопросов: 

1. Должны ли выпускники вузов знать зарубежную 
литературу? 

2. Читали ли Вы произведения американских писа-
телей в школьные годы? 

3. Читаете ли сейчас Вы произведения американ-
ских писателей? 

4. Каких американских писателей и поэтов Вы знае-
те? 

5. Какие произведения они написали? 
6. Знаете ли Вы, кем является Стивен Кинг? 
7. Какие у Вас возникают ассоциации, связанные с 

этим автором?

Данные вопросы подбирались таким образом для 
того, чтобы выяснить, какими знаниями об американ-
ских писателях обладали респонденты и повлияли ли 
данные знания на количество произведений американ-
ской литературы, которое они прочитали. Некоторые 
вопросы касались конкретно одного американского пи-
сателя – автора всемирно известных бестселлеров Сти-
вена Кинга.

Данный опрос проводился среди студентов 3-5 кур-
сов института филологии Елецкого государственного 
университета имени И.А. Бунина в период с декабря 
2019 года по февраль 2020 года; всего было опрошено 45 
респондентов. Затем данные ответы были собраны, объ-
единены в базу данных и распределены по категориям 
на основе анализа их содержания. 

На вопрос «Должны ли выпускники вузов знать за-
рубежную литературу?» все студенты ответили утвер-
дительно, так как они понимают, что все образованные 
люди, особенно, получившие филологическое образова-
ние, должны знать отечественных и зарубежных авторов 
и их произведения. Что касается чтения произведений 
американских писателей в школьные годы, отвечая на 
второй вопрос анкеты, подавляющее большинство ре-
спондентов ответили отрицательно – 38 человек (84 %), 
за исключением небольшого количества 7 человек (16 
%). В настоящее время студенты изучают зарубежную 
литературу в процессе обучения в университете, а также 
читают произведения британских и американских писа-
телей в оригинале в рамках задания по индивидуально-
му и домашнему чтению. Таким образом, ответ относи-
тельно чтения произведений американских авторов в 
настоящее время был утвердительным у всех респон-
дентов.

Следующий вопрос анкеты – «Каких американских 
писателей и поэтов Вы знаете?». Ответы на данный во-
прос были различными. Однако многие респонденты 
вспомнили Джека Лондона – 35 человек (78%), Марка 
Твена – 42 человека (93%), Стивена Кинга – 28 человек 
(62%). От 5 до 10 человек упомянули в ответе О.Генри 
(16%), Эрнеста Хэмингуэя (11%), Эдгара По (11%), Рэя 
Брэдбери (13%), Теодора Трайзера (16%), Сидни Шел-
тон (11%), Дэна Брауна (20%), Лорен Вайсбергер (13%), 
Маргарет Митчелл (16%), Даниэлу Стил (11%). Вопрос от-
носительно названий произведений данных писателей 
вызвал значительные затруднения, так как, очевидно, он 
связан с личными предпочтениями студентов в выборе 
художественных произведений для чтения. Большин-
ство респондентов смогли вспомнить «451о по Фарен-
гейту» Рэя Брэдбери, «Дьявол носит Прада» Л. Вайсбер-
гер, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Код да Винчи» Д. 
Брауна. 

Следующие два вопроса касались знаменитого аме-
риканского автора бестселлеров в жанре триллера Сти-
вена Кинга. «Стивен Кинг прочно завоевал ведущие по-
зиции в жанре «horror», все семидесятые прошли словно 
в тени творчества этого писателя: достаточно сказать, 
что Кинг не только легализовал литературу ужасов, он 
сделал ее самой популярной и приносящей большие до-
ходы. С. Кинг с его явной ориентацией на протестантизм 
в области религиозного мировоззрения и романтизм в 
области эстетических предпочтений как никакой другой 



92 Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ПЕДАГОГИКА

представитель современной «массовой беллетристики» 
продолжает традиции английского готического романа. 
В последние четыре десятилетия книги Стивена Кинга 
сделали его имя самым узнаваемым на планете». [3] 

Вопрос «Знаете ли Вы, кем является Стивен Кинг?» 
получил 28 положительных (64%) и 17 отрицательных 
(36%) ответов. Формулировка вопроса «Какие у Вас воз-
никают ассоциации, связанные с этим автором?», наце-
ленная на категоризацию ответов, помогает лучше по-
нять, что респонденты ассоциируют конкретно с данным 
автором, со Стивеном Кингом. Категоризация данных 
результатов показала, что наиболее часто русскоязыч-
ные респонденты ассоциируют его с «американским пи-
сателем» (49%) и «автором триллеров» (24%). Далее сле-
довали ассоциации, связанные с «бестселлерами» (17%), 
«фильмами ужасов» (10%). 

Стивен Кинг является одним из самых узнаваемых 
американских писателей и ассоциируется с жанрами 
триллера и мистики. Второе место по популярности за-
нимает тот факт, что Кинг был автором бестселлеров. 
Несмотря на тот факт, что респонденты уже получили 
определенную информацию, которая связывала Кинга 
с американской литературой из вышеприведенных во-
просов, только около половины респондентов отмети-
ли тот факт, что он имел американское происхождение. 
Третье место занимают факты, которые респонденты 
отметили в связи с киноиндустрией и экранизацией его 
произведений. 

Дальнейшее исследование может быть проведено 
более обширно, возможно, с привлечением случайно 
выбранной аудитории, исследуя различных писателей 
вместо Стивена Кинга для того, чтобы проверить эти 
результаты. Хотя данное исследование не охватывает 
широкую аудиторию и не содержит фактов, достаточно 
специфичных для определения ассоциаций с опреде-
ленными писателями, чтобы определить доступность 
для русскоязычных читателей информации об амери-
канской литературе в полном объеме, оно может пред-
ставлять определенную основу для проведения даль-
нейших исследований.

Вопросы данной анкеты помогли определить уро-
вень знаний, которые студенты имеют об американских 
писателях и их произведениях. Данные результаты под-
тверждают тот факт, что у международной аудитории 
американские авторы ассоциируются с их международ-
ным признанием, а не с конкретными литературными 
произведениями. Возможно, причиной этого является 
довольно сложный процесс чтения американских про-
изведений, с которым читатели сталкиваются при ин-
терпретации культурно-исторических реалий литера-
турных произведений. Перевод и «иностранный» аспект 
американской литературы затрудняет и без того слож-
ный процесс понимания данных художественных тек-
стов для иностранных читателей, делая необходимым 
проведение постоянных исследований, посвященных 
международному восприятию этих писателей и их про-
изведений.
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Аннотация: Целью данной статьи является обоснование роли лексики в 
обучении русскому языку как иностранному для специальных целей на до-
вузовском этапе. В статье рассматриваются проблемы отбора лексического 
материала при обучения языку специальности. Авторы проводят краткий 
анализ материалов пропедевтического курса на материале литературоведе-
ния и литературы для студентов-филологов, рассматривают этапы введения 
терминологической лексики, роль типологического текста как основного 
элемента развития коммуникативных навыков и умений обучающихся, рас-
сматривают способы подачи лексического материала в соответствии с этапом 
обучения и уровнем владения русским языком как иностранным. Пред-
ставленная в статье типология упражнений способствует закреплению тер-
минологической лексики и позволяет учащемуся строить самостоятельное 
монологическое высказывание. В заключении статьи авторы предлагают 
некоторые рекомендации, среди которых наиболее значимыми являются: 
- опора на частотную общеупотребительную, общенаучную, тематическую 
терминологическую лексику, соответствующую предметному содержанию 
урока и курса в целом с учётом её семасиологической и экстралингвистиче-
ской значимости; 
- соблюдение принципа минимизации лексики, концентричности ее презен-
тации;
- использование типологических текстов, представляющих лексику в её 
функциональной роли. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, язык специальности, тер-
минологическая лексика, лексико-семантические группы, типологический 
текст.

ON THE ISSUE OF VOCABULARY 
SELECTION IN TEACHING THE SPECIALTY 
LANGUAGE. (PRE-UNIVERSITY STAGE)

D. Rubtsova 
N. Rumyantseva 

Summary: The purpose of this article is to justify the role of vocabulary 
in teaching Russian as a foreign language for special purposes at the 
pre-University stage.The article discusses the problems of selecting 
lexical material when teaching the language of the specialty. The authors 
conduct a brief analysis of the materials of the propedeutic course using 
the material of literary studies and literature for students-philologists. 
consider the stages of introduction of terminological vocabulary, the 
role of typological text as the basic element of the development of 
communicative skills and abilities of students, as well as consider the 
ways of submitting lexical material in accordance with the stage of study 
and the level of proficiency of the Russian language as a foreign language. 
The typology of exercises presented in the article helps to consolidate the 
terminology vocabulary and allows the student to build an independent 
monologue statement. At the conclusion of the article, the authors offer 
some recommendations, among which the most significant are:
- Reliance on frequency common, general scientific, thematic terminology, 
corresponding to the subject content of the lesson and course in general, 
taking into account its semasiological and extralinguistic significance;
- Adherence to the principle of minimizing vocabulary, the concentration 
of its presentation;
- The use of typological texts representing vocabulary in its functional 
role.

Keywords: Russian as a foreign language, language of the specialty, 
terminology vocabulary, lexicon-semantic groups, typological text. 

Введение

Успешность подготовки высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов, получающих 
образование в вузах России, зависит от степени 

овладения ими русским языком как средством учебно-
познавательной деятельности. Согласно Федеральному 
образовательному стандарту высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) конечной целью осво-
ения иностранного языка является формирование у 
студентов иноязычной коммуникативной компетенции 
как средства, позволяющего обеспечить свои коммуни-
кативно-познавательные потребности и решать практи-
ческие задачи в сферах академической, профессиональ-

ной и социально-гуманитарной деятельности, участвуя 
в межкультурном общении. В результате освоения дис-
циплины обучаемые должны знать: грамматические и 
лексические правила и нормы построения языка, ха-
рактерные для общенаучной и профессиональной речи; 
базовую лексику, представляющую общенаучный стиль, 
а также основную терминологию в области узкой специ-
ализации; уметь распознавать и использовать грамма-
тические конструкции в заданном контексте, выбирать 
адекватную форму речевого этикета, анализировать по-
лученную информацию, понимать основное содержание 
текстов монологического характера в рамках изученных 
тем, вести беседу на иностранном языке на разговорные 
и профессиональные темы.

DOI 10.37882/2223-2982.2020.07-2.29
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Результаты

Авторы проводят классификацию лексико-грамма-
тических единиц научного текста на материале пособий 
для филологов, рассматривают роль типологического 
текста, представляют некоторые рекомендации по пре-
зентации общенаучной и терминологической лексики, 
методике контроля усвоения лексических единиц в про-
цессе их функционирования в речи. 

Обсуждение 

Существенная роль в процессе обучения слушателей 
иностранному языку отводится лексике. Более того, си-
стематическое накопление и расширение словарного 
запаса учащихся является одной из важнейших задач 
при обучении иностранному языку. Значимость пра-
вильного владения лексикой многократно подчерки-
валась в высказываниях психологов и методистов (Б.В. 
Беляев, Д. Уилкинс и др.): « Из всех основных аспектов 
иностранного языка, которые должны практически усва-
иваться учащимися в процессе обучения, наиболее важ-
ным и существенным с психологической точки зрения 
следует считать лексику, потому что без запаса слов, хотя 
бы и незначительного, владеть языком невозможно» [1]. 
Содержательная сторона обучения лексике предусма-
тривает владение лексическим минимумом, обеспечи-
вающим возможность развития речевых навыков и ре-
чевых умений. Сущностью отбора лексических единиц 
для учебных целей является выделение из множества 
слов устойчивых словосочетаний и речевых клише, вхо-
дящих в состав данного курса и соответствующих этапу 
обучения. Именно для этих целей коллективами авторов 
были разработаны Лексические минимумы разных уров-
ней: Лексический минимум общего владения русским 
языком как иностранным элементарного уровня владе-
ния (А1) русским языком содержит 780 слов, базового 
(А2)-1300, а первого сертификационного (В1) -2300 слов. 
[2,3,4]

Лексических минимумов профессиональной лексики 
для уровней А1 и А2, как известно, не существует, по-
скольку «Программа по русскому языку как иностран-
ному. Элементарный, базовый, первый сертификацион-
ный уровни » [5] предписывает знание русского языка в 
рамках сфер повседневного и социально-культурного 
общения, однако на многих подготовительных факуль-
тетах российских вузов обучение языку специальности 
начинается с 8-9 недели, поэтому в этот период обуче-
ния главными принципами отбора лексических единиц 
являются:

 — частотность и распространённость их употребле-
ния в рамках описываемого стиля и подъязыка 
науки; 

 — определение качественного и количественного 
состава лексических единиц, который может из-

меняться в зависимости от коммуникативной по-
требности как отдельного урока, так и всего обу-
чающего курса;

 — тематическая необходимость употребления, в 
первую очередь, при отборе терминированной и 
терминологической лексики 

В период начала обучения языку специальности (ко-
нец элементарного, начало базового уровня владения 
русским языком как иностранным (РКИ)) лексический за-
пас слушателей невелик, примерно 500-550 слов, а грам-
матика, освоенная в процессе занятий на элементарном 
уровне, не выходит за рамки предложно – падежной си-
стемы существительных. В связи с этим исчисление лек-
сических единиц, которые могут быть усвоены обучаю-
щимися в пределах времени, отведённого для изучения 
того или иного курса научного стиля речи, должно быть 
выявлено на основе научных и практических данных. 

Законы восприятия лексических единиц напрямую 
связаны с действием механизмов оперативной и долго-
срочной памяти и процессами программирования ре-
чевого высказывания, внося тем самым ограничения в 
объём лексики, представляемой для усвоения. 

 В этот период необходимо ввести и закрепить ми-
нимум общенаучной и специальной лексики, синтакси-
ческих структур, характерных для определённой специ-
альности. Необходимо учитывать тот факт, что именно на 
начальной стадии изучения языка специальности уча-
щиеся сталкиваются с большим количеством языковых, 
психологических и межкультурных трудностей, поэтому 
на начальной стадии обучения текстовой материал по 
языку специальности должен быть максимально досту-
пен для понимания слушателей довузовского этапа об-
учения. Количество новых лексических единиц в уроке, 
включая терминологические, не должно превышать 15-
20. Следует помнить, что в полинациональных группах 
студентов обучается много слушателей, не владеющих 
ни одним из европейских языков, поэтому включенные 
в тексты термины интернационального характера (си-
стема, структура, классификация, анализ, факт и др.), 
являются для них новыми и неизвестными. 

Анализ «Требований по русскому языку как иностран-
ному I сертификационный уровень. Профессиональный 
модуль» (гуманитарный (650слов); филологический (740 
слов) профили) [6] позволил выявить универсальные 
конструкции (их в каждом из указанных минимумов до 
50 %), свойственные практически всем гуманитарным и 
филологическим наукам, и достаточно просто поддаю-
щимся объяснению с помощью толкования, синонимии 
и антонимии. Именно поэтому обучение языку специ-
альности начинают с введения лексико-грамматических 
конструкций ЧТО? это ЧТО?; ЧТО? представляет собой 
ЧТО?; ЧТО является ЧЕМ? и конструкции ЧТО? играет 
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важную роль в ЧЁМ? 

История – это наука о появлении и развитии челове-
ческого общества.

Человек существует на Земле примерно два милли-
она лет. Человеческое общество развивается и изменя-
ется. Процесс развития человеческого общества имеет 
свои законы, а история изучает и объясняет эти законы. 
История рассказывает нам, как жили люди много тысяч 
лет назад. Эта наука играет большую роль в изучении 
жизни общества и культуры народа. [7]. 

Литература – это вид искусства. Художественная 
литература входит в систему других видов искусства. 
Существуют различные виды искусства. Живопись - это 
изобразительное искусство. Театр, кино, телевидение 
представляют собой зрелищное искусство. [8]. 

Приведённые выше примеры из учебных пособий 
по научному стилю речи неслучайны, так как первыми 
специальными предметами, вводимыми, как правило, 
уже на 10-12 неделе обучения, являются «Литература» и 
«История России». 

Однако, начиная с 3-4 урока указанных пособий, лек-
сическое наполнение становится более специфичным, 
отвечая конкретным задачам той или иной специально-
сти. 

Проведём анализ пропедевтического курса на мате-
риале литературоведения и литературы для студентов-
филологов довузовского этапа обучения. 

В этом пособии можно выделить 3 основные темы: 
«Литература как искусство»; «Литературоведение как на-
ука»; «Жизнь и творчество писателя». Каждая из этих тем 
содержит определённый набор лексики, синтаксических 
структур и текст, который призван выполнять познава-
тельную, воспитательную, системно-языковую и комму-
никативную функции.

Презентация темы «Литература как наука» совпадает 
по временным рамкам с окончанием изучения предлож-
но-падежной системы, представленной в уровне А1 и 
частично в уровне А2. 

Рекомендуется введение следующих глаголов дей-
ствия таких, как значить, создавать, происходить, 
считать (в значении «думать»), использовать, суще-
ствовать, появляться, определять, возникать и др.; 
отглагольных существительных: значение, создание, ис-
пользование, развитие, изучение, появление, возникно-
вение; прилагательных: общественный, культурный, ду-
ховный, материальный и др. 

В теме «Литературоведение как наука» рассматрива-
ются основные литературные понятия. Именно в этой 
части, как правило, вводится абсолютное большинство 
специализированной (тематической) лексики: жанры 
литературы (эпические, лирические, драматические), 
роды и виды литературы, литературные направления 
(классицизм, романтизм, сентиментализм, реализм, 
модернизм) и возникающие в процессе работы над тек-
стами словообразовательные цепочки.

Углубленная работа над литературоведческими де-
финициями не является задачей преподавателя-руси-
ста. В то время как работа со словообразовательными 
цепочками является чрезвычайно важной для развития 
понимания словообразовательной системы русского 
языка. 

Необходимо научить слушателя находить корень 
слова и на основе сопоставления с ранее изученной 
грамматикой определять морфологические признаки 
того или иного слова. Такое представление лексического 
материала помогает запоминанию большего количества 
лексических единиц языка и даёт инофонам языковую 
опору для развития навыков самостоятельной семанти-
зации незнакомой лексики. 

При работе над вышеуказанной темой преподава-
тель стремиться познакомить учащихся с синоними-
ческими конструкциями: Что? входит в состав Чего? 
- Что? включает Что? - Что? состоит из Чего?; Что? 
влияет на Что?- Что? оказывает влияние на Что?; Кто? 
уделяет внимание Кому? Чему? – Кто? обращает внима-
ние на кого? на что?; Интересоваться Чем?- Проявить 
интерес к Чему?

Являясь, с одной стороны, достаточно универсаль-
ными, данные конструкции, обслуживая специфическую 
лексику, наполняются таким лексическим содержанием, 
которое характерно для языка изучаемого предмета: 
Писатели-реалисты уделяли большое внимание исто-
рической правде; писатели – модернисты проявляли ин-
терес к внутреннему миру человека. 

В процессе работы по теме «Жизнь и творчество пи-
сателя» появляется необходимость в представлении 
лексико-семантической группы глаголов со значением 
действия писателя: создавать, изображать, описывать, 
раскрывать, выражать, отражать. Сложность рабо-
ты над этими глаголами состоит в том, что они связаны 
синонимическими отношениями. Нюансы их употребле-
ния лучше всего усваиваются при подаче в лексических 
словосочетаниях: создавать произведения лирического 
жанра; писатели-романтики изображали сильную, сво-
бодную личность; писатель выражает свое отношение 
к жизни; писатели – модернисты отразили эпоху, идеи, 
настроение общества. 
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В этом же разделе появляются соотносительные с 
глаголом существительные, обозначающие чувства и от-
ношения: любовь, ненависть симпатия, интерес, требу-
ющие дательного падежа и предлога: любовь к природе, 
симпатия к герою, интерес к человеку и т.п.

Данные словосочетания входят в компонентную 
группу глаголов показывать и выражать. 

 При работе над темой «Жизнь и творчество писате-
ля» лексический контент обогащается и расширяется как 
за счёт глагольных сочетаний, выражающих позитивное 
или негативное отношение автора к тому или иному яв-
лению, так и за счёт лексических словосочетаний, харак-
теризующих эпоху, в которой жил и работал писатель: 
происходить; выступать за (против) кого? чего?; осуж-
дать кого? что?; оценить что?; сочувствовать кому? 
чем?; бороться за что? против кого? с кем?; защищать 
кого? что?; изменяться.

Как поэт Пушкин формировался в тот период, ког-
да Россия переживала важное историческое событие 
– войну с Наполеоном (1812 год). Героическая борьба 
русского народа воспитала в нём чувство патриоти ́зма. 
Свой долг, долг поэта и граждани́на, А.С. Пушкин видел 
в служе́нии России. Поэт выступал против крепостно́го 
пра́ва и угнете́ния народа. [9] 

Указанная лексика представляет собой лексико-се-
мантические группы, в которые входят слова со значе-
ниями возникновения, событийности, существования, 
изменения, результативности и т.п. В данном смысловом 
блоке присутствует лексика со значением времени и 
пространства и со значением процесса формирования 
личности: оказать влияние, сформироваться, изме-
ниться и др. 

Немаловажное значение, определяющее набор из-
учаемой лексики, играет типологический текст, содер-
жащийся в уроке.

Под типом текста следует понимать «образец, модель 
однородной группы текстов, имеющих общие характер-
ные для этой группы экстра- и транслингвистические 
признаки, обусловленные родом речемыслительной 
деятельности, сферой коммуникации и речевой ситуа-

цией» [10].

Ряд учёных (Беспалько В.П., Татур Ю.Г., Смирнова и 
др.) [11] предлагают рассматривать типологический 
текст с лингвистической, психологической точки зрения, 
подчёркивая, что обучающий текст должен обеспечи-
вать раскрытие учебной дисциплины, создавать усло-
вия для самостоятельной творческой работы студентов, 
формировать его профессиональный уровень. С другой 
стороны, текст должен быть доступным для успешного 
освоения учащимися, способствовать мотивации к об-
учению. 

Несмотря на то, что в настоящее время всё боль-
ше учёных-лингвистов предлагают использовать в на-
учном стиле речи аутентичные тексты, авторы статьи 
придерживаются той точки зрения, что для начального 
(довузовского) этапа обучения необходимо использо-
вать адаптированные тексты, построенные с учётом 
представленной в притекстовых упражнениях лексики 
и лексико-грамматических конструкций, которые могут 
содержать как слова и словосочетания для перевода, так 
и для толкования с помощью синонимических и антони-
мических конструкций. 

Для закрепления и контроля лексико-грамматиче-
ского материала используется система послетекстовых 
упражнений, которые призваны активизировать из-
ученную лексику путём включения упражнений репро-
дуктивно-продуктивного и продуктивного характера, 
способствующих порождению монологического выска-
зывания. 

Таким образом, планируя и организуя работу над 
лексическим аспектом на уроках по языку специально-
сти, авторы считают целесообразными следующие реко-
мендации:

 — опора на частотную общеупотребительную, обще-
научную, тематическую терминологическую лек-
сику, соответствующую предметному содержанию 
урока и курса в целом с учётом её семасиологиче-
ской и экстралингвистической значимости; 

 — соблюдение принципа минимизации лексики, 
концентричности ее презентации;

 — использование типологических текстов, пред-
ставляющих лексику в её функциональной роли. 
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Аннотация: В данной статье излагается учебная программа по обучению 
письменной речи русского языка в китайских вузах и определяются соответ-
ствующие задачи и содержание на разных этапах обучения. Рассматривается 
обучение китайских студентов-филологов жанру делового письма в качестве 
главных факторов подготовки будущих специалистов, обладающих знания-
ми и навыками письменной коммуникации.

Ключевые слова: письменная речь и письмо, китайские студенты-филологи, 
русское деловое письмо, коммуникативные навыки и умения, письменная 
работа.

TEACHING RUSSIAN WRITTEN SPEECH  
IN CHINESE UNIVERSITIES

Song Tao

Summary: This article sets out a curriculum for teaching Russian written 
speech in Chinese universities and identifies the corresponding tasks 
and content at different stages of teaching. Teaching business writing to 
Chinese students-philologists is considered as the main factors in training 
of future specialists with knowledge and skills in written communication.

Keywords: written speech and writing, Chinese students-philologists, 
Russian business writing, communication skills, paperwork.

В китайских вузах студенты русского языка учатся 
всего 4 года, после обучения они получают степень 
бакалавра. При этом обучение ведется не только по 

аудированию, говорению, чтению, письму, переводу, но 
и по русской культуре и литературе, по страноведению и 
истории России. 

Неотъемлемым аспектом обучения русскому языку 
как иностранному является развитие письменной речи 
как одного из видов речевой деятельности. Главная 
цель обучения письменной речи на занятиях китайских 
университетов – формирование письменной коммуни-
кативной компетенции, т.е. способности практически 
пользоваться русским письмом как способом передачи 
информации и выражения мыслей. Согласно китайской 
учебной программе по обучению русскому языку сту-
денты-филологи начинают знакомиться с разными жан-
рами письменных текстов с 2 семестра первого курса до 
окончания университета [6]. 

В конце второго курса проводится единый государ-
ственный экзамен – тест по русскому языку 4-ого уровня 
для китайских студентов-филологов, в том числе, предус-
матривается проверка уровня владения письменной ре-
чью. В тесте необходимо написать сочинение объемом 
120-150 слов на заданную тему и эта часть составляет 15 
баллов, т.е. занимает 15% от общей суммы баллов теста. 
Рекомендуемое время выполнения – 30 минут. В конце 
четвертого курса также проводится тест по русскому 
языку 8-ого уровня для китайских студентов. В это время 
студенты должны знать больше жанров и типов писем, 
например, деловое письмо, заявление, поздравление и 
др. Сочинение должно содержать от 150 до 180 слов и 
занимает 20% от общей суммы баллов теста, его время 
выполнения – 40 минут [6]. Из этого следует, что пись-

менная речь играет важную роль в процессе обучения 
русскому языку. Такие тесты проводятся регулярно раз 
в год. Их цель состоит, во-первых, в проверке основных 
знаний студентов и их навыков владения русским язы-
ком; во-вторых, в повышении качества обучении русско-
му языку в китайских вузах. 

Как обучать китайских студентов-филологов пись-
менной речи на русском языке – это очень сложная про-
блема. Студены должны овладеть умениями создания 
письменных текстов разных жанров – автобиография, 
заявление, деловое письмо, заполнение анкет и др. В 
Китае сочинение обычно пишется студентами дома, пре-
подаватель исправляет абсолютно все ошибки, затем 
студенты переписывает исправленный текст без ошиб-
ки. Еще другой случай, студенты на занятиях пишут пись-
менные тексты без предварительной подготовки, потом 
преподаватель проверяет и сообщает студенту оценку. 

В процессе изучения русского языка китайские сту-
денты обращают мало внимания на письменную речь из-
за преимущественного обучения устной речи и нехватки 
достаточного количества учебных часов для обучения 
письменной речи на занятиях. Таким образом, на осно-
ве соблюдения за учебным процессом и собственного 
опыта изучения русского языка можно прийти к следу-
ющим заключениям. Во-первых, обучение письменной 
речи китайских студентов должно начинаться как можно 
раньше. Во-вторых, следует повышать количество учеб-
ных часов для обучения письменной речи. В-третьих, 
содержание в используемых китайских учебниках и 
учебных пособиях по русскому языку должно быть суще-
ственно дополнено теоретическими основами и практи-
ческими материалами по обучению письменной речи. 
В-четвертых, работу по развитию письменной речи це-
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лесообразно организовать несколько иначе [7, с. 77].

В соответствии с опубликованной в 2012 г. «Учебной 
программой по обучению русскому языку в вузах Китая», 
с второго полугодия 1 курса китайские студенты-фило-
логи начинают учиться писать диктант или подготавли-
вать рассказы в письменной форме на простые темы, 
связанные с содержанием текстов на занятиях, напри-
мер, «Говорите о себе», «Давайте познакомимся», «Моя 
семья» и т.д. Как показывает практика преподавания в 
китайской аудитории, китайские преподаватели требуют 
от студентов правильного ответа без ошибок. Развитие 
устной речи в китайских вузах предполагает заучивание 
наизусть на занятиях предварительного написанного 
текста.

С второго курса преподаватель должен знакомить 
студентов с информацией о тексте, ее структуре, связах 
между его частями, о видах высказываний. Структура 
сочинения обычно состоит из трех частей: вступление, 
основная часть и заключение. При работе над текстом 
включаются в себя его чтение, выделение основных 
смысловых частей, озаглавливание частей или всего 
текста, составление плана по его содержанию, перевод, 
пересказ письменно и т.д. Для практического закрепле-
ния теоретического материала проводится обучение по 
написанию сочинений на темы учебников, изученные в 
первых четырех семестрах. Предлагается написать со-
чинение-описание, повествование, рассуждение в объ-
еме 120-150 слов на свободную бытовую тему. Согласно 
предлагаемой нами учебной программе к китайским 
студентам, закончившим второй курс, предъявляются 
такие требования – студенты должны написать сочи-
нение на свободную тему в объеме 120-150 слов за 30 
минут, стандарт – ошибок не больше 4-6%. В конце этого 
курса проводится тест по русскому языку 4-ого уровня 
для китайских студентов-филологов.

С третьего курса студенты начинают изучать дело-
вой русский язык, русскую литературу, межкультурную 
коммуникацию, заниматься письменным переводом, 
читать русские журналы и газеты, слушать русские но-
вости, писать разные жанры писем. Так, на этом курсе 
вводится понятие функционального стиля, описываются 
особенности разных стилей, выясняется соотношение 
между стилями и видами высказываний. Функциональ-
ный стиль – это разновидность литературного языка, 
выполняющая определенную функцию в общении. Мож-
но выделить пять функциональных стилей: разговор-
ный-обиходный, научный, официально-деловой, газет-
но-публицистический и художественный [2, с. 7]. Кроме 
разговорного-обиходного стиля другие четыре стиля 
могут осуществляться в письменной форме. Рассматри-
ваются основные функциональные стили и их основной 
речевой этикет. Особое внимание уделяется правилам 
оформления вступления и заключения в текстах, при-

надлежащих к различным функциональным стилям.
1. Научный стиль: первичный текст (например, 

курсовая работа, дипломная работа, сочинение-
рассуждение, размышление, доказательство, 
объяснение и др.) и вторичный текст (например, 
реферат, рецензия, тезисы, аннотация, конспект и 
др.). 

2. Официально-деловой стиль: административно-
канцелярская разновидность (например, кон-
тракт, деловые письма, автобиография, резюме, 
заявление, доверенность, запрос и др.)

3. Газетно-публицистический стиль (например, за-
метка, очерк, репортаж, интервью, эссе и др.).

4. Художественный стиль: сочинение-описание (на-
пример, портрет, интерьер, пейзаж), сочинение-
повествование (например, сообщение, рассказ). 

При обучении письму преподаватель позволяет 
учащимся познакомиться с характерными для каждого 
функционального стиля стилевыми чертами; конструк-
циями и оборотами; лексическими и грамматическими 
особенностями; способами выражения временных от-
ношений; способами выражения пространственных и 
определенных отношений; возможностью использова-
ния в письме русских этикетов и др. 

На четвертом курсе продолжается повторять и закре-
плять материал, изученный ранее, а также углубленно 
работать с текстами различных жанров и функциональ-
ных стилей. Требования к четверокурсникам предъявля-
ются следующим образом: их словарный запас должен 
достичь 8000 единиц; студент должен написать разные 
статьи в объеме 150-180 слов за 40 минут, стандарт – 
ошибок не больше 4-6%. В начале второго полугодия 
четвертого курса проводится тест по русскому языку 
8-ого уровня. Самая главная задача для китайских сту-
дентов – написать дипломную работу, поэтому обучение 
письменной речи и письму играет ключевую роль в про-
цессе обучения. 

Письмо – это овладение графической и орфографи-
ческой системами языка для фиксирования отдельных 
слов, а умение сочетать эти слова в письменной форме 
для выражения мыслей в соответствии с потребностями 
общения называют письменной речью [4, с. 249]. Так как 
письмо является частью письменной речи как вида ре-
чевой деятельности. 

В связи с тем, что взаимоотношения России и Китая 
выходят на уровень глобального стратегического пар-
тнерства, деловое письмо имеет важное значение в 
укреплении и развитии деловых отношений в межкуль-
турной коммуникации. Цель делового письма – переда-
ча информации, которая может стать источником знаний 
для адресата письма, а также побуждением к деятельно-
сти в сфере профессионального общения, установления 
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деловых контактов. В деловых письмах используются 
приобретенные ранее знания эпистолярных формул 
языка, речевого этикета [8, с. 523]. 

Особенности обучения китайских студентов русско-
му деловому письму связаны с отличительными особен-
ностями официально-делового стиля русского языка. В 
процессе обучения жанру русского письма иностранные 
студенты должны уметь: 1) излагать свои мысли адекват-
но коммуникативной задаче, заданной программе; 2) 
полно раскрывать тему; 3) точно и логично строить вы-
сказывание; 4) использовать стандартные формы пись-
менной речи [5, с. 11].

Все деловые письма имеют схожую структуру постро-
ения. В основном, в реквизиты этого документа включа-
ются:

 — отправитель (адресант);
 — получатель (адресат);
 — вступление в письме: 1) заголовок; 2) обращение; 
3) преамбула;

 — основная часть, т.е. основное содержание письма;
 — заключение;
 — подпись;
 — приложение (если есть в письме).

Рассмотрим особенности обучения китайских сту-
дентов русскому деловому письму.

1. При обучении жанру русского делового письма 
преподаватель должен позволять студентам об-
ращать большое внимание на социокультурные 
различия в двух языках. Написание делового 
письма начинается с обращения к адресату, суще-
ствуют различия в обращении между русским и 
китайскими языками. Русское имя состоит их трех 
частей: фамилия, имя и отчество. Обращение да-
ется либо в полной паспортной форме (например, 
Александр Сергеевич Поляков), либо с указанием 
фамилии и обоих инициалов (например, А.С. По-
ляков). А у китайских только фамилия и имя, то 
есть формула обращения к китайскому – «фами-
лия + имя», например: Лю Ши, Цзян Ювэй. Когда 
пишется письмо одному человеку, после обраще-
ния обязательно используется вежливое привет-
ствие, например: «您好» – «Здравствуйте», «尊敬
的尤里•伊万诺维奇» – «уважаемый Юрий Ивано-
вич» и др. Кроме того, в начале русского делового 
письма после обращения обычно употребляется 
восклицательный знак (!) или точка (.), например: 
«Уважаемый Иван Павлович!» или «Дорогой учи-
тель Лю.»; а в китайском языке обычно использу-
ются двоеточие (:) или запятая (,), например: «尊敬
的伊万•巴甫洛夫：» или «亲爱的刘老师，».

2. В письменных текстах русского делового письма 
не существует разговорной лексики. Разговорные 
слова могут употребляться в устном деловом об-

щении, однако в письменных текстах могут заме-
няться на официальные варианты, например, пла-
тежная ведомость (вместо разг. платежка) [2, с. 60].

3. Одной из особенностей русского делового письма 
является употребление большого количества гла-
гольно-именных конструкций (глагол + существи-
тельное) вместо обычной лексики, свойственной 
разговорной речи, например, осуществить раз-
грузку (вместо разгрузить), осуществить выплату 
(вместо выплатить) и т.д.

4. В русском деловом письме широко используется 
производная отглагольная форма, например, под-
писание (вместо подписать), компенсация (вместо 
компенсировать) и т.д. Отглагольные существи-
тельные составляют значительную часть лексиче-
ского состава делового письма [2, с. 61]. 

5. Самая очевидная характерная черта русского де-
лового письма – использование в синтаксических 
конструкциях отыменных предлогов и предлож-
ных сочетаний, например, в силу чего, ввиду чего, 
по причине чего, вопреки чему, согласно чему и 
т.д. 

6. В русском деловом письме обычно используют-
ся устойчивые формы вежливости, выражающие 
пожелания адресату, например: Передайте, по-
жалуйста, мои наилучшие пожелания Вашему ге-
неральному директору! (请代我向贵公司总经理问
候!); Желаю успехов в работе и счастья в жизни! (祝
工作顺利, 生活幸福!) и т.д. 

7. В текстах русского делового письма включаются 
цифровые данные – даты и обозначения денеж-
ных сумм. Для официально-деловых писем спо-
соб оформления даты различен в русской и ки-
тайской этикетных традициях. При употреблении 
цифрового способа дата оформляется полностью 
арабскими цифрами, отделенными друг от друга 
точками. Последовательность написания даты на 
русском языке так: число, месяц и год (например, 
15.07.2019), а на китайском – год, месяц и число 
(например, 2019.07.15). Если китайские студен-
ты не знают такое правило написания даты, это 
может привести русских при чтении текста к не-
верному пониманию информации. Кроме того, 
обозначения денежных сумм в деловом письме 
обычно пишутся в двух вариантах – цифровом 
и словесном, например: 1500 долларов (тысяча 
пятьсот долларов) и т.д.

8. Конечная часть делового письма – подпись. Под-
пись обычно пишется в двух вариантах: личная 
подпись с расшифровкой фамилии (например: 
Иванов) и расшифровка подписи (например: А.Н. 
Иванов). Китайские студенты обычно выбирают 
способ полной подписи, потому что у китайцев 
только фамилия и имя (например: Сун Ци, Хуан 
Сяосин).
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По интенции русские деловые письма могут раз-
деляться на следующие виды, например, письмо-ответ, 
письмо-напоминание, письмо-подтверждение, пись-
мо-просьба, письмо-поздравление, благодарственное 
письмо и т.д. Для каждого вида делового письма приня-
то употреблять устойчивые конструкции предложений и 
языковые средства для быстрого составления, на приме-
ре письма-просьбы [5, с. 18]:

Интенция Языковые средства Речевые выражения

Просьба Просить + кого + инфинитив Просим Вас прислать нам 
прейскурант на ваши това-
ры.

Хотеть попросить + кого + 
инфинитив 

Мы хотим попросить Вас 
дать нам подробную инфор-
мацию об условиях транс-
порта.

Императив + пожалуйста Сообщите, пожалуйста, нам 
о сроках пребывания това-
ров.

Обратиться с просьбой + к 
+ кому 

Обращаемся к вам с прось-
бой.

При обучении жанру русского делового письма сле-
дует обратить внимание на его особенности и правила 
оформления. Основными критериями оценки сочине-
ния являются его точность, ясность, детальность и ло-
гичность структуры. Китайская письменная речь обычно 
использует непрямой путь экспликации идей, в отличие 
от русского. В начале статьи не принято говорить о ее 
цели и теме. Китайцы используют метафору, чтобы на-
мекнуть на связи между идеями. Даже заключение не 
должно быть слишком общим [1, с. 80]. 

В обучении китайских студентов письменной речи и 
письму преподаватель может организовать аудиторную 
и домашнюю работу следующим образом:

1. Преподаватель может заранее сообщать студен-
там тему письменной работы, чтобы они могли к 
аудиторному занятию подготовить необходимую 
информацию и повторить лексику. 

2. На занятии студенты коллективными группами 
обсуждают и составляют развернутый план сочи-
нения или несколько вариантов плана в письмен-
ной форме.

3. В ходе обсуждения студенты должны определить 
функциональный стиль письменной работы и по-
нять общие требования к оформлению текста. 
Особое внимание уделяется формулированию 
вступления и заключения. 

4. Студенты под руководством преподавателя могут 
усвоить необходимые лексики, грамматические и 
синтаксические конструкции, что также записыва-
ется на доске.

5. Нескольким студентам предлагается составить 
устный рассказ с опорой на их имеющиеся планы 
или письменные работы.

6. По ходу их устных рассказов преподаватель мо-
жет записывать на доске те слова и конструкции, 
которые употребляют студенты с типичными для 
носителей китайского языка ошибками, затем 
анализирует и комментирует эти ошибки, а по-
том предлагает правильные варианты. В то же 
время, преподаватель может указать возможно 
существующие лексические, грамматические или 
синтаксические ошибки в их письменных работах.

7. Студенты могут задавать вопросы, преподаватель 
объясняет то, что студенты не понимают.

8. После занятия студенты пишут домашнее сочине-
ние, потом преподаватель собирает все работы и 
исправляет их. 

Упражнение занимает важное место в обучении ино-
странным языкам, так как коммуникативная компетен-
ция лежит в основе овладения различными видами ре-
чевой деятельности. Преподаватель может предлагать 
студентам следующие упражнения по обучению пись-
менной речи и письму:

 — Прослушайте текст и напишите изложение;
 — Напишите письмо, используя указанные кон-
струкции;

 — Найдите в тексте информацию и выпишите ее сво-
ими словами;

 — Составьте план будущего высказывания, план ра-
боты;

 — Напишите сочинение на тему;
 — Напишите деловое письмо;
 — Заполните анкету по образцу и т.д. 

В письменных работах китайских студентов обычно 
встречаются лексические, грамматические, пунктуаци-
онные или социокультурные ошибки. Это связано с их 
неусвоением предусмотренного материала и несфор-
мированностью коммуникативно-речевых умений [7, с. 
78]. Преподаватель должен указывать эти ошибки, объ-
яснять причину возникновения, и сопровождать пра-
вильные варианты употребления слов или конструкций. 
Таким образом, преподаватель играет важную роль в 
учебном процессе. 

При обучении письменной речи на русском языке ки-
тайским студентам необходимо сформировать умения 
составлять различные жанры и виды писем, чрезвычай-
но многообразных по стилю, направленности компо-
зиции и другим характеристикам, в том числе деловое 
письмо. Так как будущие специалисты русского языка 
должны овладеть определенными навыками работы с 
деловыми бумагами.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы интеграции курса Общая химия 
в учебно-воспитательном процессе подготовки специалистов медицинского 
профиля. Показаны способы управления процессом формирования профес-
сиональных и общеобразовательных компетенций будущих врачей в рам-
ках изучения курса Общая химия. Рассмотрены новые более эффективные 
подходы к преподаванию этой дисциплины за счет модернизации, более 
глубокой интеграции и дифференциации некоторых ее разделов. В учебный 
процесс внедрены основные темы данной дисциплины, интегрированные 
с темами, подчинёнными идее описания процессов, происходящих в орга-
низме, являющиеся основой для формирования ряда разделов дисциплин 
Физиология, Биохимия, Патологическая физиология, Фармакология и т.д. В 
статье отмечается, что Общая химия, являясь общеобразовательной дис-
циплиной, создает основу готовности студентов к последующему професси-
ональному обучению клиническим дисциплинам и к дальнейшей професси-
ональной деятельности.

Ключевые слова: медицинский вуз, вопросы интеграции, общая химия, про-
фессиональная и общеобразовательная компетенции, преемственность пре-
подавания.

PROBLEMS OF INTEGRATION OF 
TEACHING GENERAL CHEMISTRY IN THE 
PREPARATION OF STUDENTS OF HIGHER 
MEDICAL SCHOOL

I. Sychev 
M. Aronova

A. Tararyshkin
T. Kolosova

Summary: The article deals with the integration of the General chemistry 
course in the educational process of training medical specialists. The 
methods of managing the process of forming professional and General 
education competencies of future doctors in the course of General 
chemistry are shown. New more effective approaches to teaching this 
discipline due to modernization, deeper integration and differentiation 
of some of its sections are considered. The main topics of this discipline 
are introduced into the educational process, integrated with topics 
subordinate to the idea of describing the processes occurring in the 
body, which are the basis for the formation of a number of sections 
of the disciplines Physiology, Biochemistry, Pathological physiology, 
Pharmacology, etc. The article notes that General chemistry, being a 
General education discipline, creates the basis for students ‘ readiness 
for further professional training in clinical disciplines and for further 
professional activity.

Keywords: medical university, integration issues, general chemistry, 
professional and general education competencies, continuity of teaching.

Современное состояние Российского здравоохра-
нения, функционирующего в условиях санкцион-
ного режима и формирования новых угроз в виде 

сложной эпидемиологической ситуации в близлежащих 
странах и развития пандемии кароновирусной инфек-
ции, ставит перед медицинской школой задачи совер-
шенствования учебного процесса. Высшая медицинская 
школа должна вооружить выпускников комплексом те-
оретических знаний, практических умений и навыков, 
создать условия для освоения и понимания высоких 
медицинских технологий, сформировать потребность к 

постоянному профессиональному росту [1].

Образование будущего врача должно опираться, 
прежде всего, на фундаментальную теоретическую и 
практическую подготовку, а также на прочную мотива-
ционную установку, на развитие интеллектуальных и 
личностных качеств студентов. Значимой составляющей 
теоретической базы подготовки студентов является дис-
циплина Общая химия [2]. Современный врач должен 
знать, какие процессы и по каким механизмам проис-
ходят в организме, уметь управлять этими процессами 
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и на этом основании выбирать правильную стратегию и 
тактику лечения пациента.

Изучение дисциплины Общая химия происходит 
на первом курсе обучения, что имеет важное значение 
не только для формирования теоретических знаний и 
практических умений и навыков, но и для адаптации вче-
рашних школьников к требованиям и режиму высшей 
школы, способствует возникновению у первокурсников 
чувства личной ответственности, успешности и гордости 
за возможность обучения в медицинском Вузе.

В этой связи интегрированный подход к обучению 
студентов-первокурсников имеет важное значение. Дис-
циплина Общая химия легко интегрируется не только с 
такими теоретическими дисциплинами, как Биология, 
Физика, но и с некоторыми аспектами таких специаль-
ных дисциплин, как Физиология, Биологическая химия, 
Анатомия, Гистология. Курс Общей химии обеспечивает 
формирование базовых химических, химико-биологиче-
ских, медицинских компетенций и создает основу готов-
ности студентов к последующему профессиональному 
обучению клиническим дисциплинам [3] и к дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Общая химия принадлежит к числу фундаментальных 
общетеоретических дисциплин. Многие разделы дан-
ного курса возникли на стыке Физической химии, Био-
химии, Фармацевтической химии и Биоорганической 
химии. В состав современной дисциплины Общая химия 
входят следующие наиболее важные для подготовки 
студентов разделы: основы химической термодинамики 
и термохимии; химическая кинетика; химия комплекс-
ных соединений; химия растворов электролитов; химия 
растворов неэлектролитов; химия дисперсных систем; 
некоторые разделы неорганической химии и аналитиче-
ской химии. В структуре дисциплины Общая химия все 
эти разделы интегрированы друг с другом, подчинены 
идее описания процессов, происходящих в организме, 
и являются основой для формирования некоторых тем 
дисциплин Физиология, Биохимия, Патологическая фи-
зиология, Фармакология. 

Курс Общая химия выполняет в высшей медицинской 
школе такие основные функции, как:

 — вооружает студентов основами знаний для из-
учения других химических, общетеоретических и 
специальных дисциплин, необходимых для пони-
мания процессов, происходящих в организме че-
ловека в норме и при различных видах патологии;

 — формирует у студентов практические навыки ра-
боты с приборами, оборудованием, химической 
посудой и реактивами; 

 — развивает способность к «самостоятельному уме-
нию мыслить с позиции науки, выходить за рам-

ки узкой специальности в решении комплексных 
проблем» [4] ;

 — способствует формированию у студентов интере-
са к участию в научных исследованиях;

 — обеспечивает преемственность довузовского и 
вузовского химического образования;

 — помогает студентам первых курсов адаптировать-
ся в Вузе [4,5].

Будущие медики получают теоретические знания по 
указанным выше разделам этой дисциплины на лекциях, 
практических работах, в процессе решения упражнений 
и задач и, особенно, ситуационных задач медицинской 
направленности.

Практические умения и навыки студенты приобре-
тают в процессе выполнения лабораторных работ, где 
они учатся обращаться с химическим оборудованием и 
посудой, брать навески веществ, готовить стандартные 
и рабочие растворы, проводить реакции в различных 
условиях, работать с газовыми горелками и водяными 
банями. Выполняя определенную стандартизированную 
последовательность действий, описанную в лаборатор-
ном практикуме, студенты получают первые практи-
ческие навыки работы с приборами: определение рН 
растворов на рН-метре, оптической плотности на фото-
электроколориметре, использование весов аптечных и 
электронных для взятия точных навесок веществ, водя-
ной бани для нагревания растворов, лабораторной цен-
трифуги для выделения осадков.

 В лабораторном практикуме студенты знакомятся с 
различными методами титрования для количественного 
определения веществ в растворах. Полученные умения 
и навыки будут совершенствоваться в процессе изуче-
ния дисциплины Биологическая химия, и использовать-
ся в научно-исследовательской и лабораторной работе 
врачей-лаборантов. Анализ биологических жидкостей 
(крови, плазмы, сыворотки, мочи, слюны и т.д.) химиче-
скими и физико-химическими методами во многих слу-
чаях необходим для понимания протекания процессов в 
живом организме при постановке диагноза.

Анализ уровня химической подготовки студентов 
медицинских вузов с учетом тенденций развития выс-
шей школы и новых требований к профессиональным 
и общеобразовательным компетенциям специалистов 
позволил нам выявить недостатки в современном пре-
подавании дисциплины Общая химия в высшей меди-
цинской школе. Несмотря на всю значимость этой дис-
циплины для подготовки студентов, количество часов 
лекционных и практических занятий выделенных на 
ее освоение явно недостаточное. Оно составляет око-
ло 10% учебного времени первокурсника или 1,1% от 
всего времени обучения в Вузе. Учебно-методическое 
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обеспечение курса Общая химия устарело, что создает 
сложности в процессе преподавания и снижает уровень 
мотивации студентов при обучении.

Необходимы новые более эффективные подходы к 
преподаванию дисциплины за счет модернизации, бо-
лее глубокой интеграции и дифференциации некоторых 
ее разделов и собственно процесса обучения для фор-
мирования профессиональных и общеобразовательных 
компетенций студентов-медиков.

Одним из таких подходов является интегративный 
подход к обучению студентов-первокурсников. Значи-
мость этого подхода обусловлена преемственностью в 
преподавании дисциплины Общая химия и дисциплин, 
изучаемых студентами на младших курсах: Биооргани-
ческая химия, Физика, Биология, Биологическая химия, 
Нормальная физиология, Патологическая физиология, 
Фармакология, Патологическая анатомия, Гистология.

В рамках реализации данного подхода к оптимиза-
ции учебного процесса преподавателями кафедры Об-
щей химии Рязанского Государственного медицинского 
университета были:

 — разработаны и утверждены рабочие программы и 
календарные планы;

 — отобраны наиболее значимые теоретические раз-
делы и темы дисциплины;

 — подготовлены и апробированы расширенные 
лабораторные практикумы с теоретическим обо-
снованием каждой темы изучаемой дисциплины;

 — создан комплекс наглядных пособий, отвечающих 
современным требованиям фундаментального 
медицинского образования;

 — подготовлен и внедрен блок ситуационных задач 
и упражнений с медико-биологической направ-
ленностью, элементами интеграции, изучением 
сущности химических процессов, протекающих в 
биосистемах.

С целью формирования профессионального интере-
са будущих врачей преподаватели кафедры привлекают 
студентов к участию в научно-исследовательских теоре-
тических и практических работах, олимпиадах, конфе-
ренциях и к работе студенческого научного общества.

Рассмотрев программы ряда дисциплин, препода-
ваемых будущим врачам, мы выделили в курсе Общая 
химия блоки знаний полифункционального характера, 
необходимые для изучения всех последующих теоре-
тических и клинических дисциплин: строение веществ 
и их биологическая функция в организме человека; 
комплексные соединения, хелатные комплексы, по-

нятие о металлолигандном гомеостазе и причинах его 
нарушения, биокомплексы; роль воды и растворов в 
жизнедеятельности организма, способы выражения 
концентрации вещества в растворе, коллигативные 
свойства растворов, диффузия и осмос; водородный по-
казатель и его значение для клеток и тканей организма; 
сильные и слабые электролиты в организме; буферные 
растворы, буферное действие, как основной механизм 
протолитического гомеостаза; гетерогенные реакции и 
равновесия; окислительно-восстановительные реакции 
и равновесия; основы количественного анализа; основы 
термохимии и термодинамики.

Важным и профессионально-направленным в струк-
туре курса Общая химия для медицинских вузов являет-
ся модуль «Учение о растворах. Протолитические и гете-
рогенные равновесия». Системообразующим понятием 
этого блока является общефундаментальное понятие 
раствора [6]. Свойства растворов и явлений, происходя-
щие в них, объясняют теория электролитической диссо-
циации, законы Рауля, Вант-Гоффа, Сеченова.

Другим важным блоком в химической подготовке 
врача является тема «Буферные растворы», при изуче-
нии которой, студенты знакомятся с видами буферных 
растворов плазмы крови и механизмами их действия. 
Этот блок знаний в дальнейшем развивается и допол-
няется при изучении дисциплин Нормальная физиоло-
гия, Патологическая физиология, Биохимия и некоторых 
клинических дисциплин (Терапия, Анестезиология, Хи-
рургия и т.д.).

Лабораторный практикум по дисциплине Общая хи-
мия является базой для подготовки студентов к изуче-
нию дисциплин Клиническая лабораторная диагности-
ка, Медицинская микробиология, Фармакология, и для 
освоения методов санитарно-гигиенических лаборатор-
ных исследований. В ходе выполнения лабораторных 
работ студенты приобретают навыки работы с аналити-
ческими приборами, растворами, химической посудой и 
реактивами.

Таким образом, преподаваемый нами курс Общая 
химия в рамках интеграции отличается от ранее препо-
даваемых курсов более определенной медико-профес-
сиональной направленностью. Эта профессиональная 
ориентация выражается в тщательном отборе учебного 
материала, необходимого для теоретической и практи-
ческой подготовки, как врача широкого профиля, так и 
узких специалистов – стоматологов, педиатров, сани-
тарных врачей, а также интеграцией этого материала с 
содержанием обучения на теоретических и клинических 
кафедрах нашего вуза.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования, це-
лью которого стало установление особенностей применения метода пред-
метно-языкового интегрированного обучения (CLIL) для активации обу-
чения иностранному языку студентов магистратуры неязыковых вузов. В 
контексте заданной темы рассмотрены актуальные междисциплинарные 
вопросы гуманитарного знания, взаимосвязанные с профессионально-
ориентированным обучением и преподаванием профессиональных дис-
циплин посредством иностранного языка. Научно обоснованы авторские 
предложения по построению CLIL-карты и модели реализации метода CLIL 
в работе магистрантов нелингвистических направлений подготовки над ис-
следовательскими проектами, представлены структура, содержание и ряд 
других сопровождающих образовательный процесс аспектов практического 
использования изучаемого метода. Особое внимание акцентируется на том, 
что предметно-языковое интегрированное обучение занимает в вузовской 
практике конкретную нишу, формирование которой значимо и становится 
возможным благодаря преподавателям, одинаково владеющим своей про-
фессиональной дисциплиной и иностранным языком. Результаты исследо-
вания позволяют сделать вывод о востребованности предметно-языкового 
интегрированного обучения, которое способствует созданию наиболее благо-
приятных условий для эффективного освоения профессионально значимой 
информации дисциплин различного цикла посредством иностранного языка.

Ключевые слова: метод предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL), иностранный язык, студенты-магистранты, профессиональное обра-
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Summary: This article presents the results of a study aimed at establishing 
the specifics of using the content and language integrated learning (CLIL) 
method to activate foreign language teaching for master’s students of non-
linguistic universities. In the context of the given topic, interdisciplinary 
issues of humanitarian knowledge related to professionally-oriented 
training and teaching professional disciplines through a foreign language 
are considered. Proposals on the construction of CLIL-maps and models 
of CLIL implementation of the method in the work of students of non-
linguistic areas of training on research projects, the structure, the 
content and a number of other accompanying educational process 
of the practical aspects of using the studied method are scientifically 
substantiated. Special attention is paid to the fact that CLIL occupies a 
specific niche in University practice, the formation of which is significant 
and becomes possible thanks to teachers who are equally proficient in 
their professional discipline and a foreign language. The results of the 
research allow us to draw a conclusion about the demand for content and 
language integrated training, which contributes to the creation of the 
most favorable conditions for the effective development of professionally 
significant information of disciplines of various cycles through a foreign 
language.

Keywords: subject-language integrated learning (CLIL) method, foreign 
language, undergraduates, professional education, CLIL-map, model, 
research projects. 

Введение 

Полипарадигмальный характер современного пе-
дагогического процесса и необходимость органи-
зации вариативного образования обуславливают 

необходимость перехода от отдельных альтернативных 
научных школ к системе интегративных инновационных 
технологий [2, с.91]. Впервые, практическая реализация 
педагогической интеграции была осуществлена в Вели-
кобритании в начале XX века в ходе разработки «коо-
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перированных курсов», позволивших совместить про-
фессиональные знания с практической деятельностью. 
На сегодняшний день, интеграция в обучении изучена с 
точки зрения различных аспектов: общетеоретических, 
педагогических, научных знаний, практического синтеза 
и профессионального образования (В.С. Безрукова, Г.М. 
Добров, В.М. Максимова, О.М. Сичивица, И.А. Яковлев, 
С.М. Арефьева, С.Ю. Бурилова, В.В. Гузеев, В.А. Кленико-
ва, В.М. Панфилова, В.Б. Синников, С.Ю. Страшнюк и др.). 
Под интеграцией следует понимать не суммирование 
знаний, представленных в различных научных предме-
тах, а как инструмент преодоления противоречий, кото-
рые невозможно разрешить средствами одного предме-
та [3, с.28]. С точки зрения Л.И. Гриценко, «интегративный 
подход объединяет в себе интеграцию, представленную 
в виде принципа моделирования образовательной си-
стемы и процесса установления взаимосвязей между 
её компонентами» [1, с.73], представленными в виде со-
держания обучения, методики обучения и организации 
деятельности [1, с.74].

Интегративная природа иностранного языка и зна-
чимость иноязычной компетентности современных вы-
пускников вуза в условиях интернационализации всех 
сторон жизнедеятельности человека диктуют необхо-
димость модернизации методики его преподавания с 
целью овладения студентами инструментов расшире-
ния своих профессиональных возможностей и, соот-
ветственно, повышения конкурентоспособности. На се-
годняшний день одной из подобных методик, в большей 
степени соответствующей требованиям современных 
реалий, является метод предметно-языкового интегри-
рованного обучения, известный как CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), позволяющий объединить 
в себе ряд подходов, широко используемых в различных 
образовательных контекстах. Концепция межпредмет-
ного языкового интегрирования была разработана дву-
мя финскими учеными П. Мехисто и Д. Маршем [5, с.122]. 
Широкое распространение данного метода обусловле-
но тем, что он позволяет достигать одновременно две 
цели: первая цель – изучать содержание предмета с по-
мощью иностранного языка (далее – ИЯ), и вторая цель – 
совершенствование ИЯ в ходе педагогического процес-
са [6, с.38].

Теоретическое обоснование 
проблемы исследования

Для достижения цели настоящего исследования, ко-
торая заключается в установлении особенности приме-
нения метода предметно-языкового интегрированного 
обучения (CLIL) для активации обучения иностранному 
языку студентов магистратуры неязыковых вузов, пер-
воначально, следует остановится на выявлении трудно-
стей его реализации в сложившихся условиях образова-
тельного процесса вуза. 

Кроме дефицита методической литературы и про-
грамм обучения технологиям CLIL процесс реализации 
рассматриваемой нами методики осложняется рядом 
факторов, среди которых нами выделены следующие:

1.  необходимость высокого уровня владения ИЯ 
преподавателем-предметником и определенным 
предметом для преподавания и того и другого, 
что осложнено недостаточностью багажа знаний; 

2.  необходимость владения ИЯ на оптимальном для 
освоения учебных предметов уровне самими об-
учающимися, несоответствие которого способно 
снизить качество образовательного процесса в 
целом;

3.  соответствие сформированных в ряде случаев 
специфических профессиональных компетенций 
преподавателя, позволяющих ему реализовывать 
совершенно новый подход к проведению занятий 
и оценки приобретенных обучающимися знаний. 

Для установления возможности реализации мето-
дики CLIL рассмотрим основные её компоненты, опи-
раясь на представленные в ранее осуществленных ис-
следованиях данные, в ходе теоретического анализа 
которых нами были выделены следующие, наиболее 
характерные: 1) content – содержание, стимулирующее 
процесс освоения знаний по конкретному предмету; 2) 
communication – общение, в ходе которого происходит 
практическое применение средств ИЯ с цель приобре-
тения знаний по предмету; 3) cognition – мыслительные 
способности обучающегося для лучшего понимания 
языка и предмета; 4) culture – культурологические зна-
ния, как осознания особенностей альтернативных куль-
тур с целью понимания собственной [4, с.304]. 

Для достижения необходимого уровня развития 
лингвистических умений и предметных знаний, следует 
придерживаться четырехступенчатой схемы построе-
ния учебных занятий (4С): 

 — первая ступень – обработка текста, отвечающего 
требованиям визуализации информационного 
материала и структурой маркировки для наилуч-
шего его понимания обучающимися; 

 — вторая ступень – организация приобретения 
знаний по предмету; 

 — третья ступень – языковое понимание текста, ха-
рактеризующееся способностью воспроизвести 
содержание текста на ИЯ посредством использо-
вания простых и продвинутых языковых средств, 
специальной лексики текста и универсальных 
языковых единиц (устойчивых словосочетаний, 
фразовых глаголов и т.д.);

 — четвертый уровень – учебные задания, соответ-
ствующие задачам обучения, уровню подготовки 
студентов, с учетом их предпочтений. 

Опираясь на представленную организацию обучаю-
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щего процесса при использовании методики CLIL, перед 
преподавателем ставятся ряд задач, требующих разре-
шений, в частности: 

1.  применяемый в ходе обучения материл по пред-
мету должен соответствовать уровню сложности 
немного ниже актуального уровня знаний обуча-
ющихся на родном для них языке, а предостав-
ляемые им тексты сопровождены оптимальным 
количеством заданий, достаточным для освоения 
представленной учебной информации;

2.  используемые учебные задания должны быть вы-
строенные с акцентированием внимания на пред-
метном содержании; 

3.  включённые учебные задания должны достаточно 
ярко демонстрировать специфические особенно-
сти лингвистических форм, позволять вырабаты-
вать умение в их создании и употреблении; 

4.  учебные задания, применяемые в ходе органи-
зации образовательного процесса, должны быть 
ориентированы на активизацию самостоятельной 
и творческой деятельности студентов и носить 
преимущественно коммуникативный характер. 

В настоящее время в практике использования CLIL 
концепции в условиях образовательного пространства 
вуза широкое распространение получили три модели: 

 — первая модель ориентирована на расширение 
языкового образования путем проведения 1-2 
часовых занятий в неделю (weak form), используя 

учебный материал по отдельным темам предмета 
или нескольких предметов; 

 — вторая модель структурно организована в виде 
модульного преподавания, и, в свою очередь, 
реализуется на разных этапах образовательного 
процесса в виде освоения конкретного модуля, 
направленного на изучение одного или несколь-
ких предметов на ИЯ;

 — третья модель характеризуется частичным сли-
янием с предметом и реализуется путем прове-
дения до 50% учебных занятий по ИЯ в формате 
методики CLIL.

Результаты исследования

В качестве одной из наиболее ярких отличительных 
особенностей построения CLIL-обучения выступает то, 
что исходной точкой в концепции «4С» является про-
фессиональный контент, т.е. предметное содержание, 
в связи с чем визуализируем сказанное на конкретном 
примере – варианте CLIL-модели реализации исследова-
тельского проекта студентами (см. рисунок 1).

Представленные составляющие модели CLIL по-
зволяют в ходе работы над исследовательским проек-
том регулировать билингвальные процессы познания 
(мышления), которое выступает в качестве ментальной 
способности познания (содержания), а в виду того, что 
смыслотворчество, заключенное в исследовательской 

Рис. 1. CLIL-карта реализации работы над исследовательским проектом студентов  
нелингвистических направлений подготовки
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деятельности, можно представить как личностный, так и 
социальный процесс (сообщество), новые знания и на-
выки развиваются через личностную, через кооператив-
ную рефлексию / анализ (познание) и через коммуника-
тивный процесс (коммуникация).

В качестве преимущества применения CLIL в работе 
над исследовательским проектом студентов нелингви-
стических направлений подготовки, следует отметить: 

1.  интегрированность знаний, которые способству-
ют повышению мотивации студентов к изучению 
ИЯ в виду необходимости его использования в ка-
честве средства освоения научной информации 
в ходе работы над исследовательским проектом: 
желание понять и использовать содержание мо-
тивирует к изучению языка;

2.  расширение возможностей говорить и писать о 

Рис. 2. Модель реализации метода CLIL в работе студентов нелингвистических направлений подготовки  
над исследовательским проектом
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наблюдаемых и анализируемых в процессе рабо-
ты над исследовательским проектом процессах; 

3.  непосредственное применение полученных в 
ходе работы над исследовательским проектом 
знаний и умений с целью получения конечного 
запланированного результата;

4.  применение ИЯ как мощного инструмента расши-
рения профессиональных знаний и умений;

5.  расширение кругозора студентов и их приобще-
ние к культурным ценностям;

6.  получение реального опыта, оказывающего зна-
чимое влияние на индивидуально обусловленные 
способности как к предмету познания, так и к из-
учению ИЯ (см. рисунок 2).

Выводы исследования

Подытоживая полученные в ходе исследования ре-
зультаты, следует отметить, что представленные в ра-
боте авторские CLIL-карта и модель реализации метода 
CLIL в работе студентов нелингвистических направле-
ний подготовки над исследовательскими проектами по-
зволяют выстроить предметно-языковое пространство 
интегрированного обучения, активизируя освоение ИЯ 
студентами магистратуры неязыковых вузов, что несо-
мненно имеет практическую значимость в сложивших-
ся современных условиях и в контексте требований, 
предъявляемых к выпускнику вуза.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы планиро-
вания будущей профессиональной деятельности современными студентами, 
от качества которого будет зависеть не только профессиональный рост, но и 
будущая производительность и качество труда.
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CHOOSING A FUTURE PROFESSION 
IS THE KEY TO SUCCESSFUL SOCIAL 
ADAPTATION

Jiang Haibin

Summary: This article discusses current issues of planning future 
professional activities of modern students, the quality of which will 
depend not only on professional growth, but also on future productivity 
and quality of work.

Keywords: career, labor market, planning, graduate, employment, 
professionalism, adaptation.

Общество, испытывая кризисные явления в соци-
альной сфере, обуславливает важность выбора 
профессии. Технология планирования, условия, 

способствующие принятию правильного решения в во-
просе выбора будущей профессии, являются одним из 
наиболее важных событий в жизни будущего профес-
сионала. Выпускники вузов имеют низкую конкуренто-
способность в условия современного спроса на рынке 
труда, обусловленную недостаточностью опыта, а также 
слабой способностью к профессиональной адаптации. 
Кроме того, процент трудоустроенных выпускников 
является отражением эффективности учебного заведе-
ния, поскольку показывает уровень ориентированности 
учебного заведения на реального работодателя. Целе-
направленная стратегия будущей профессии, содейству-
ет повышению конкурентоспособности на рынке труда и 
успешности в трудовой деятельности.

Развитие российского общества, в последние годы, 
внесло существенные коррективы в характер опреде-
ления, как моделей образования, так и трудовых цен-
ностей, определяя во многом формирование уровней 
отношения к труду и влияя на мировоззрение современ-
ной молодежи. (Планирование профессиональной ка-
рьеры - это процесс, в котором студенты выбирают, про-
ектируют, внедряют, модифицируют и совершенствуют 
свою будущую карьеру под руководством идеалов ка-
рьеры и теории планирования. [3, с.44]. Способность 
планирования профессиональной карьеры студентов 
является важным компонентом всестороннего качества 
и способностей студентов. [10, с.114]) Определение жиз-
ненных моделей, включает в себя, в том числе модели в 
сфере трудовой. Известный педагог, социолог Л.А. Гуца-
ленко, отмечал, что инновация деятельности базируется 

на «человеческом измерении» [1, с.54]. Действительно, 
поскольку новое создается людьми, то на них и лежит от-
ветственность за внедрение в общество инноваций. Со-
циальные изменения, конструируя новое, подвергаются 
не только воздействию глобальных факторов, но так-
же испытывают давление со стороны индивидуальных 
субъективных микрофакторов. Особенно заметно влия-
ние субъективных аспектов в жизненном пространстве 
современной молодёжи, что позволяет рассматривать 
жизнедеятельность молодых поколений в рамках субъ-
ектного феномена. Социальная субъектность молодёжи, 
находясь под влиянием преобладающих в обществе со-
циальных доминант, определяется способностью субъ-
екта к осуществлению самостоятельной социальной де-
ятельности. Интеллектуальное развитие, способности к 
организации собственной жизни, возможность находить 
рациональный выход в разрешении жизненных проти-
воречий, относятся к субъектным характеристикам. При 
этом способность соотнести самого себя с субъектом 
деятельности с одновременным интерпретированием 
уровня личной ответственности и себя, как причину 
личных жизненных перемен, по нашему мнению, стоит 
отнести к главным характеристикам феномена субъект-
ности молодёжи [2, с.103]. Возможность рассмотрения 
духовного роста человека, с глубоким осмыслением со-
держания жизненного пути, позволяет рассматривать 
человека не только как источник предметно-практиче-
ской формы познания, но и как фактор активности по 
отношению к объекту действия. Подобный подход до-
статочно освещён в трудах отечественных исследовате-
лей молодёжной социологии, таких как Ю.А. Зубок, В.И. 
Чупрова и позволяет перейти к рассмотрению субъект-
ности молодёжи в контексте общественного воспроиз-
водства [4, с.82]. 
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Случаи профессиональной некомпетентности в ус-
ловиях возрастающего спроса на профессионалов, в по-
следние годы становятся частым явлением для России. 
Такая ситуация обуславливает всю систему образования 
выполнять работу по подготовке молодёжи, после окон-
чании вуза, к эффективному вхождению в активную тру-
довую деятельность. Молодые специалисты, попадая в 
условия современного рынка труда, обнаруживают про-
тиворечия между полученными, за период обучения в 
вузе, профессиональными компетенциями и запросами 
рынка. Действительно, наряду с прилагаемыми значи-
тельными усилиями к организации теоретической под-
готовки, современные вузы, часто оказываются не впол-
не способными осуществить достижение необходимых 
практических навыков у своих студентов, что создаёт ус-
ловия к снижению конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда. Слабые практические профессиональ-
ные навыки, после окончания вуза, значительно уве-
личивают период поиска возможностей трудоустрой-
ства. Такая ситуация, закономерно, увеличивает время 
социальной адаптации и создаёт условия к появлению 
безработицы. Здесь стоит отметить серьёзный и де-
структивный характер самого периода безработицы, по-
скольку факт отсутствия постоянного источника дохода, 
с течением времени оказывает не только разрушитель-
ное воздействие на психику молодого специалиста, но и 
способно привести к фрустрации личности, повышению 
уровня агрессии, потери смысловых жизненных кон-
струкций [9, с.55]. Период безработицы, на фоне более 
успешных, работающих сверстников, негативно влияет 
на поиск возможностей социального роста. Кроме того, 
длительная трудовая неустроенность, понижает уро-
вень профессионализма, повышая при этом страх перед 
самой возможностью трудоустроиться и способствуя 
развитию случаев девиантного поведения [5, с.162]. По-
добная ситуация приводит к уникальному социальному 
феномену, когда молодые специалисты высокой квали-
фикации оказываются профессионально непригодны к 
исполнению трудовых обязанностей на уровнях более 
низкой трудовой компетенции, как в производственном, 
так и в непроизводственном секторе отечественной эко-
номики. Задержка более одного года периода безрабо-
тицы, приводит к появлению феномена «волны», когда 
на рынок труда, после окончания вуза приходит новый 
поток выпускников, значительная часть которых не мо-
жет получить работу, в соответствии с полученным обра-
зованием [7, с.37]. Так, по сведениям, предоставленным 
Федеральной службой государственной статистики, на 
основании выборочного обследования рабочей силы, 
в 2018 году, численность трудоустроенных выпускников 
вузов, за период с 2015 по 2017 год, составила 2447 тыс. 
человек. При этом, 713,5 тыс. выпускников были трудо-
устроены не по специальности, полученной в высшем 
учебном заведении, что в процентном соотношении 
составило 29% [11]. Подобные исследования 2019 года, 

выявили уровень безработицы, среди выпускников от-
ечественных вузов, на уровне 12,9%. Обращение к ис-
следованиям официальной статистики обнаруживает 
до 37% выпускников управленческих и экономических 
профессий, работающих не по специальности. Одновре-
менно с этим, выпускники медицинских профессий до 
97% сохранили приверженность выбранной профессии. 
Показатели «лидерства», среди выпускников вузов, в пе-
риод с 2016 по 2018 год, неработающих по специально-
сти, приобрели специальности, сельскохозяйственного 
направления 61%, социальное направление профессий 
53%, экологическое и биотехнологическое направле-
ние 47% [12]. Подобная статистика обуславливает зна-
чимость определения будущей профессии. По нашему 
мнению именно от выбора специальности будет опреде-
ляться эффективность и качество социальной адаптации 
выпускников вузов страны. Известный российский соци-
олог, один из основателей отечественного направления 
конфликтологических областей науки, М.А. Дмитриев 
формулирует основные направления профессиональ-
ной адаптации:

 — психофизиологическое направление, включает 
в себя уровни адаптации субъекта, как существа 
биологического по отношению к физическим ус-
ловиям трудовой среды;

 — профессиональное направление интерпретирует 
профессиональный характер отношений субъек-
та к трудовым задачам и профессиональной ин-
формированности;

 — социально-психологическое направление при-
звано отражать степень адаптации субъекта труда 
по отношению к социальным факторам трудовой 
среды [8, с.71].

Традиционно, основные критерии успешности тру-
довой адаптации выпускника вуза, находятся во взаи-
мосвязанном отношении с оценочными категориями в 
системе: «профессиональная среда – человек». Тогда, по 
нашему мнению, уровень социальной адаптации, воз-
можно, рассматривать в системе категорий: «результат 
трудовой деятельности – человек». Важным, в процессе 
подготовки будущего профессионала к самостоятельной 
трудовой деятельности, будет являться учебно-практи-
ческая среда, обеспечиваемая вузом [6, с.202]. Именно 
в вузе, по нашему мнению, должна быть создана адап-
тационная среда, способная сформировать осознанные 
убеждения у студентов, направленные на понимание 
правильности выбора будущей профессии. Подобная 
работа, может развиваться по следующим направлени-
ям:

 — эффективная профориентационная работа, про-
водимая со студентами старших курсов, направ-
ленная на формирование понимания о реальном 
состоянии рынка труда, в конкретном регионе;

 — создание условий к максимальной практикоори-
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ентированной структуре учебных занятий (стажи-
ровка на предприятии, мастер-классы в реальных 
трудовых условиях и т.д.;

 — необходимая корректировка учебных программ, 
в соответствии с требованиями рынка труда;

 — работа над формированием личностных характе-

ристик будущих профессионалов.

Подобная работа позволит успешно сформировать 
уровни профессиональной культуры у выпускников ву-
зов, что в свою очередь, повысит возможность последу-
ющей социальной адаптации. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема развития познавательных про-
цессов у дошкольников с интеллектуальными нарушениями. Проведение 
ранней диагностики будет способствовать своевременной организации кор-
рекционно-развивающей помощи умственно отсталым детям. Автор под-
робно рассматривает особенности мыслительных операций таких детей и 
даёт рекомендации по развитию мышления в условиях детской дошкольной 
организации образования.

Ключевые слова: поражение коры головного мозга; интеллектуальные нару-
шения; психические процессы; анализ; синтез; обобщение; абстрагирование; 
мыслительные операции; дидактические игры и упражнения.

FEATURES OF THINKING OF A CHILD 
WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

M. Uzbekova 

Summary: The article raises the problem of the development of cognitive 
processes in preschool children with intellectual disabilities. Early 
diagnosis will facilitate the timely organization of correctional and 
developmental assistance to mentally retarded children. The author 
examines in detail the features of the mental operations of such children 
and gives recommendations for the development of thinking in the 
conditions of pre-school education.

Keywords: the defeat of the cerebral cortex; intellectual disorders; 
intellectual disabilities; analysis; synthesis; generalization; abstraction; 
mental operations; didactic games and exercises. 

Современная социально-экономическая ситуация 
требует большого внимания к лицам, принадле-
жащим к наименее социально защищенным слоям 

населения, в их числе и дети с ограниченными возмож-
ностями. К этой категории детей также относятся дети с 
интеллектуальными нарушениями. 

Согласно статистике научно-исследовательского 
института детства, распространенность умственной от-
сталости в России ныне составляет около 0,9 - 1% насе-
ления страны, ежегодно появляются на свет от 5 до 8 % 
детей с наследственной патологией, 8 - 10% детей име-
ют выраженную или приобретенную патологию [4, с.33]. 
Следовательно, нуждаются в помощи медицинского, 
психологического или коррекционно-педагогического 
характера. 

Для того чтобы работа с детьми с интеллектуальными 
нарушениями была более эффективной, нужно прово-
дить раннюю диагностику их психофизического состоя-
ния. Очень важно опре¬делить характер и структуру вы-
явленного дефекта, которые могут быть показателями 
для обучения ребенка в специальном дошкольном об-
разовательном учреждении и последующей коррекци-
онной работы. Из этого следует, что проблема изучения 
развития психических процессов, в частности изучение 
мышления, как одного из ведущих познавательных про-
цессов, у дошкольников с интеллектуальными наруше-
ниями достаточно актуальна и важна.

Интеллектуальные нарушения обуславливаются 

органическим поражением коры головного мозга диф-
фузного характера и состоянием общего недоразвития 
психики, выражающимся нарушением когнитивных, ре-
чевых, моторных и социальных способностей [1, с.460]. 

Проведённый анализ отечественными учёными (А.Р. 
Лурия, В.И. Лубовский, А.И. Мещеряков, М.С. Певзнер и 
др.) доказывает, что у умственно отсталых детей имеются 
грубые изменения в условно-рефлекторной деятельно-
сти, несогласованность процессов возбуждения и тор-
можения, нарушения сольватации сигнальных систем. 
Все вышеописанные нарушения являются физиологиче-
ской основой для аномального психического развития 
ребенка [6, с.464].

У дошкольника с интеллектуальными нарушения-
ми присутствует характерное недоразвитие познава-
тельных интересов, которое проявляется в сниженной 
потребности к познанию. И как следствие эти дети по-
лучают неполные, искаженные представления об окру-
жающем мире, так как восприятие оказывается дефект-
ным. Восприятие неразрывно связано с мышлением. 
Если ребёнок воспринимает только внешние стороны 
учебного материала, то он не усваивает внутренние за-
висимости изучаемых процессов [7, с.325]. Например, 
при анализе игрушки ребёнок с интеллектуальными 
нарушениями может бессистемно называть её части, 
пропуская при этом ряд важных свойств, выделяя лишь 
наиболее заметные детали. В результате он не может 
определить связи между частями предмета, устанавли-
вая обычно лишь величину и цвет. Таким образом, при 
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анализе предметов дети с интеллектуальными наруше-
ниями выделяют их общие свойства, а не индивидуаль-
ные признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез 
предметов. Например, выделяя в предметах отдельные 
их части, ребёнок не устанавливает связи между ними, 
поэтому испытывает затруднения при составлении 
представлений о предмете в целом.

Дети с интеллектуальными нарушениями имеют 
специфические черты мышления при операции срав-
нения. Затрудняясь выделять главное в предметах и яв-
лениях, они делают сравнение по несущественным при-
знакам, устанавливают отличия в сходных предметах и 
общее в отличающихся. 

Особенно тяжело для них даётся установление сход-
ства. Обобщения детей с нарушением интеллекта очень 
широкие, недостаточно дифференцированные. Опера-
ция абстрагирования также не сформирована, для неё 
характерно ошибочное вычленение существенных при-
знаков от несущественных. В целом, мышление у детей 
этой категории тугоподвижное и костное [7, с.325].

Таким образом, следует отметить, что дети с интел-
лектуальными нарушениями имеют низкий уровень 
протекания всех видов мышления: наглядно-действен-
ного, наглядно-образного и словесно-логического. Но 
всё-таки ведущей формой мышления у них выступает 
наглядно-действенное мышление, однако оно не имеет 
такой уровень развития, как у нормотипичного ребён-
ка. Даже у концу дошкольного периода этим детям не 
доступно обобщение своего личного опыта действия с 
предметами фиксированного назначения, они не спо-
собны выполнить задачи, направленные на достижение 
практического результата. Например, перемещение 
предмета, его изменение либо использование.

Зачастую осознание проблемной ситуации для детей 
дошкольного возраста с интеллектуальными нарушени-
ями даётся с трудом, они не способны связать поиски 
решения с необходимостью применения вспомогатель-
ного средства. Вместе с тем, эти средства являются их по-
стоянным окружением, дети видят, как эти средства ис-
пользуются взрослыми для достижения определённой 
цели [2, с.1346].

Далее, следует отметить отсутствие у них активного 
поиска решения возникающей проблемы, зачастую дети 
равнодушно относятся к процессу выполнения постав-
ленной задачи и к самому результату. 

Таким образом, раскрыв основные особенности раз-
вития мыслительных операций у дошкольников с интел-
лектуальной недостаточностью, возникает необходи-

мость организации коррекционной работы по развитию 
мышления. Самое действенное средство, которое может 
помочь педагогам детского дошкольного учреждения 
(ДДУ) в решении этого вопроса – это использование 
различного вида игр. Именно игра способствует тому, 
чтобы процесс обучения стал эмоциональным и дей-
ственным, она позволит ребенку получить собственный 
опыт. В процессе игры должны быть созданы такие усло-
вия, в которых ребенок смог бы самостоятельно прини-
мать решения в определенной ситуации и действовать 
с предметами, приобретая таким образом собственный 
действенный и чувственный опыт. С этой целью можно, 
например, попросить ребёнка достать игрушку, находя-
щуюся на верхней полке шкафа или мячик, закативший-
ся под кровать и т.д. [5, с.124]. 

На следующем этапе развития мыслительных опера-
ций следует создавать ситуации при которых, например, 
доставание игрушки с верхней полки поставит ребёнка 
перед выбором предмета, при помощи которого он смо-
жет достичь цели (использовать стул или кресло). 

Также очень важно формировать при этом причинно-
следственные связи. С этой целью необходимо коммен-
тировать последовательность событий в быту, что нужно 
сделать прежде, а что потом. Например, сначала приго-
товить посуду (вилку, ложку, тарелку) и только потом са-
диться кушать. Для решения этой проблемы можно пои-
грать в игру «Накорми мишку». Педагог сажает мишку за 
стол и ставит перед ним обеденный прибор, в котором 
не хватает ложки, предлагает ребёнку покормить мишку 
[5, с.124].

Можно провести игру на свежем воздухе в песочни-
це, научить детей с интеллектуальными нарушениями 
«печь пироги» из песка, при этом использовать лопатку 
для песка.

Для развития наглядно-образного мышления реко-
мендуем поиграть в дидактическую игру «Кошка и моло-
ко». Для этого следует приготовить сюжетную картинку 
с изображением опрокинутой банки с молоком, молоко 
льется, кошка сидит на полу в углу, в комнате стоит жен-
щина и смотрит на банку. Ребёнок должен найти причи-
ну (кошка опрокинула банку) и сформулировать след-
ствие (молоко пролилось). В случае затруднения педагог 
должен задать дополнительные вопросы: «Что было в 
банке? Кто захотел молока? Что случилось с банкой? Кто 
опрокинул банку с молоком?» [3, с.180].

Следующая игра «Варим компот». Ребёнку пред-
лагают серию картинок с изображением этапов при-
готовления компота (мытье фруктов, нарезка фруктов, 
опускание нарезанных фруктов в кастрюлю с водой, раз-
ливание готового компота в стаканы), рассмотрев все 
картинки, он должен их разложить в правильной после-
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довательности [3, с.180].

Для развития логического мышления можно прове-
сти дидактическую игру «Разложи картинки», направ-
ленную на выделения общих признаков и группировку 
по этим признакам. Ребёнку предлагается набор карти-
нок с изображением предметов: посуды, одежды, мебе-
ли. Он должен разложить эти картинки по группам.

Игра «Назови предмет по признаку» нацелена на раз-
витие мышления, ребёнок должен на основе общего 
признака назвать предметы. Например, «Назови пред-
меты круглой (овальной, квадратной) формы, красного 
(синего, жёлтого) цвета, мягкие (твёрдые, гладкие) на 

ощупь и т.д.» [3, с.180].

Подводя итог рассмотрению данного вопроса, не-
обходимо подчеркнуть, что развитие мышления у до-
школьников с интеллектуальными нарушениями зави-
сит от характеристик их высшей нервной деятельности 
и психологических особенностей. Следует помнить, что 
основой познания для дошкольника с интеллектуаль-
ными нарушениями является чувственное познание - 
восприятие и наглядное мышление. От уровня сфор-
мированности восприятия, наглядно-действенного и 
наглядно-образного мышления зависят познавательные 
возможности детей этой категории и их дальнейшее раз-
витие. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме неизбежной асимметрии 
систем средств выражения языка оригинала и переводящего языка, воз-
никающей в процессе перевода текста биографии с английского на русский. 
Рассматриваются случаи смешения базовых видов синтаксических транс-
формаций, а также анализируются их функции с учётом особенностей пере-
водящего языка. Автором приводятся примеры из англоязычной и русской 
версий биографического исследования американского писателя и публици-
ста Питера Курта «Айседора. Неистовый танец жизни» (“Isadora: A Sensational 
Life”).

Ключевые слова: перевод, эквивалентность перевода, межъязыковая асим-
метрия, синтаксические трансформации, адекватность перевода.

SYNTACTIC TRANSFORMATIONS AND 
THE PROBLEM OF INTERLINGUAL 
ASYMMETRY IN TRANSLATION OF 
THE BIOGRAPHY FROM ENGLISH INTO 
RUSSIAN

E. Andreeva 

Summary: The article is devoted to the problem of the inevitable 
asymmetry in the systems of means of expression between the original 
language and the translating language that occurs in translation of 
the biography text from English into Russian. Cases of mixed types of 
the major syntactic transformations are considered and their functions 
are analyzed in the light of peculiarities of the translating language. 
Examples are given by the author from the English and Russian versions 
of the biographical research by American writer and publicist Peter Kurth 
“Isadora:f A Sensational Life”.

Keywords: translation, translation equivalence, interlingual asymmetry, 
syntactic transformations, translation adequacy.

В современной лингвистике существует большое 
количество подходов к переводу художественно-
го текста. Стоит начать с того, что понятие «пере-

вод» определяется различными исследователями по-
разному. 

В.Н. Комиссаров полагает, что перевод представляет 
собой определённый тип языкового посредничества, 
«при котором на ПЯ (переводящем языке) создается 
текст, коммуникативно равноценный оригиналу, причём 
его коммуникативная равноценность проявляется в его 
отождествлении рецепторами перевода с оригиналом в 
функциональном, содержательном и структурном отно-
шении» [6, с. 45]. Из данного определения следует мысль 
о том, что основная задача, стоящая перед переводчи-
ком, заключается в достижении адекватности перевода 
посредством максимально точной передачи содержа-
ния оригинала средствами переводящего языка.

В.С. Виноградов подчёркивает близость перевода как 
вида человеческой деятельности к искусству: «Нужно со-
гласиться с мыслью, что перевод — это особый, своео-
бразный и самостоятельный вид словесного искусства. 
Это искусство «вторичное», искусство «перевыражения» 

оригинала в материале другого языка» [3, с. 8]. Фран-
цузский теоретик перевода Ж. Мунен также называет 
перевод искусством, которое базируется на науке [10]. 
Искусство же переводчика сосредоточено в том, чтобы 
«создать новое произведение в иной семиотической 
системе, для иной культурной среды, иногда и для иной 
эпохи» [5, с. 357]. 

Приступая к переводу произведения с одного язы-
ка на другой, переводчик должен учитывать специфику 
преобразования оригинального текста. Речь идёт об од-
ном из важнейших вопросов современного переводо-
ведения – проблеме эквивалентности текста-источника 
и его переведённой версии. Необходимо отметить тот 
факт, что при переводе «существенной является эквива-
лентность значений не отдельных слов и даже не изоли-
рованных предложений, но всего переводимого текста в 
целом по отношению ко всему тексту перевода» [2, с. 15]. 
Под эквивалентностью традиционно понимают «взаимо-
заменяемость сравниваемых объектов» [4, c. 28]. Важно 
заметить, что данная взаимная заменяемость элемен-
тов никогда не может являться абсолютной ввиду асим-
метрии систем средств выражения языка оригинала и 
переводящего языка. Ввиду того, что «система смыслов 
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исходного текста и система смыслов текста перевода 
никогда или почти никогда не бывают абсолютно сим-
метричными» [5, с. 369], можно заключить, что межъя-
зыковая асимметрия – неизбежное и единственно воз-
можное отношение между оригинальным текстом и его 
переводной версией. 

Непосредственный процесс перевода произведе-
ния с одного языка на другой определяется как процесс 
межъязыковой трансформации. Термин «трансформа-
ция» получил широкое распространение в современной 
лингвистике, отображая отношения между исходными и 
конечными языковыми выражениями посредством за-
мены одной формы выражения на другую при переводе 
того или иного произведения.

Что касается синтаксических трансформаций, их 
можно определить как изменения «схемы мысли» авто-
ра оригинального произведения в процессе перевода 
[5]. Переходя непосредственно к основным типам син-
таксических преобразований, которые используются 
при художественном переводе (перестановки, замены, 
добавления, опущения) [1; 8], в первую очередь следует 
обратить внимание на специфику порядка слов в пред-
ложениях переводящего языка. Дело в том, что порядок 
слов в русском предложении чаще всего определяется 
особыми факторами, связанными с «коммуникативным 
членением»: «новое» (слова, передающие информацию, 
которая сообщается впервые) обычно помещается в ко-
нец предложения, а «данное» (слова, которые передают 
известную из предшествующего контекста информацию) 
оказывается в начале. Приведём несколько примеров, 
иллюстрирующих данное положение:

‘’Born in Philadelphia in 1819, Joseph Duncan was ef-
fectively of the same generation as Isadora’s grandfather, Col-
onel Gray, and his early life reflects the same pioneer spirit 
and continual migration: from Philadelphia to Maryland, 
New York, Illinois, New Orleans, and, finally, San Francisco.’’ [9, 
р. 8] / «Джозеф Дункан, родившийся в Филадельфии в 
1819 году был плоть от плоти того же поколения, что 
и дедушка Айседоры полковник Грэй, и в начальном пе-
риоде его жизни отразился всё тот же первопроходче-
ский дух и скитальческая жизнь: из Филадельфии в Мэ-
риленд, Нью-Йорк, Иллинойс, Новый Орлеан и, наконец, 
Сан-Франциско». [7, с. 15].

Данный пример является иллюстрацией использова-
ния перестановки с целью выделения основного смысла 
частей предложения. Помимо перестановки, перевод-
чик также производит замену наречия ‘effectively’ фра-
зеологизмом ‘плоть от плоти’, несущим идею необык-
новенного сходства поколений. Также С. Лосев заменяет 
оригинальное словосочетание ‘continual migration’ соче-
танием ‘скитальческая жизнь’ с целью выразительного 

описания беспокойной, полной переездов из города в 
город жизни отца Айседоры Дункан. Наконец, перевод-
чик трансформирует синтаксическую структуру пред-
ложения оригинала: в английской версии вторая часть 
сложносочинённого предложения содержит подлежа-
щее ‘life’ и дополнения ‘spirit’ и ‘migration’, в то время как 
в переводе ‘дух’ и ‘жизнь’ являются подлежащими. 

‘’The Dutch had never been known as lovers of dance; 
Isadora may be said to have made them so.’’ [9, р. 185] / 
«Голландцы никогда не слыли любителями танца – по-
жалуй, можно сказать, что Айседора сделала их та-
ковыми». [7, с. 252]. 

В данном случае переводчиком используется такой 
вид трансформационной операции, как замена. С. Ло-
сев заменяет пассивную конструкцию ‘had never been 
known’ более привычной для русскоговорящих читате-
лей активной ‘никогда не слыли’. То же самое происходит 
с оригинальным предложением, содержащим в себе 
специфичную для английского языка конструкцию ‘com-
plex subject’ (‘may be said to have made’): переводчик ме-
няет английское предложение с данной структурой на 
русское сложноподчинённое предложение, в котором 
главное предложение односоставно (безличное предло-
жение) и придаточное двусоставно (сказуемое выраже-
но глаголом в активном залоге). Таким образом, данные 
замены обусловлены нормами русского языка. 

‘’In her autobiography, Isadora fudges dates and im-
proves the tale, but she hardly exaggerates the atmosphere 
of storm that attended her first months of life.’’ [9, р. 11] / 
«В автобиографии Айседора часто путает даты и при-
украшивает, но едва ли преувеличивает, повествуя о 
тяжёлой атмосфере, окружавшей её колыбельку в 
первые месяцы жизни». [7, с. 20].

Из данного примера видно, что переводчик добав-
ляет деепричастный оборот ‘повествуя о тяжёлой ат-
мосфере’, а также причастный оборот ‘окружавшей её ко-
лыбельку’. Эти добавления несут в себе эмоциональную 
нагрузку, очень ярко отображая настроение, царящее в 
доме главной героини биографии сразу после её рожде-
ния, и придают тексту перевода образность. Определе-
ние ‘her’ и дополнение ‘the tale’ исключаются переводчи-
ком как семантически избыточные единицы.

 Рассмотрев различные случаи смешения основных 
видов синтаксических преобразований в переводе 
биографии “Isadora: A Sensational Life”, а также определив 
цели их использования, можно прийти к следующим 
выводам: 
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1. отношение асимметрии между оригинальным 
текстом и текстом перевода биографии неизбеж-
но в силу расхождений в формальной и семанти-
ческой системах английского и русского языков;

2. комплексные синтаксические трансформации ис-
пользуются переводчиком с целью достижения 
адекватности перевода. Учёт особенностей ком-
муникативного членения в русском языке, исклю-
чение семантически избыточных слов из структу-
ры предложения, использование типичных для 
русского языка конструкций – всё это средства 

переводящего языка, помогающие переводчику 
максимально полно отобразить глубинную струк-
туру оригинального текста;

3. некоторые межъязыковые преобразования спо-
собны придавать экспрессивность исходному тек-
сту. 

 Проблемы, затронутые в настоящей статье, могут 
послужить поводом для дальнейшего изучения 
синтаксических средств, используемых при переводе 
биографий известных людей с английского языка на 
русский.
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Аннотация: В данной статье автором рассматриваются теории выделения 
главных членов предложения применительно к системе современного ин-
гушского языка. Подвергается сомнению точка зрения лингвистов, согласно 
которой прямое дополнение выделяют как главный член предложения в 
современном ингушском языке. Полученные результаты показали оши-
бочным отнесения прямого дополнения в данном языке к главным членам 
предложения. Также на примерах показано чем может быть выражено под-
лежащее в ингушском языке.

Ключевые слова: ингушский язык, субъект, предикат, прямое дополнение, 
предложение, теории, члены предложения.

MAIN MEMBERS OF THE OFFER. THE 
PROBLEM OF DISTINGUISHING THE 
DIRECT COMPLEMENT AS THE MAIN 
MEMBER OF A SENTENCE IN MODERN 
INGUSH

A. Bogatyreva 

Summary: In this article, the author considers the theories of selecting 
the main members of the sentence in relation to the system of modern 
Ingush language. The point of view of linguists, according to which the 
direct complement is singled out as the main member of the sentence in 
the modern Ingush language, is questioned. The results obtained showed 
that the direct complement in this language is incorrectly assigned to the 
main members of the sentence. The examples also show how the subject 
can be expressed in the Ingush language.

Keywords: Ingush language, subject, predicate, direct complement, 
sentence, theories, sentence members.

Некоторые вопросы, связанные с синтаксисом ин-
гушского языка, относятся к числу сложных и не до 
конца рассмотренных. Определение придаточных кон-
струкций в сложноподчиненном предложении, выделе-
ние прямого дополнения как главного члена предложе-
ния и т.п. относятся к спорным вопросам данного языка.

Данная статья посвящена проблеме выделения глав-
ных членов предложения в современном ингушском 
языке.

Актуальность статьи обосновывается недостаточ-
ностью исследования вопросов изучения структуры и 
семантики предложения, а также наличие разных точек 
зрения на исследуемую проблему.

Цель – исследовать главные члены предложения ин-
гушского языка.

Задачи исследования:
 — рассмотреть различные точки зрения на данную 
тему отечественных, зарубежных, а также нахских 
языковедов; 

 — дать общее представление о подлежащем и сказу-
емом в современном ингушском языке; 

 — изучить проблему выделения прямого дополне-

ния как главного члена предложения в современ-
ном ингушском языке.

Научная новизна заключается в том, что в научных 
трудах, существующих на данный момент, есть противо-
речия между исследователями касаемо вопроса отнесе-
ния прямого дополнения к главным членам предложе-
ния.

Итак, в истории языкознания известны три теории 
иерархии членов предложения. Согласно первой из 
них, сторонниками которой были О. Есперсен и Г. Гийом, 
существительное, которым выражается подлежащее в 
предложении, считается главной частью речи языка. А 
подлежащее, выраженное именем существительным, в 
соответствии с этим считается безусловно господствую-
щим членом предложения [1, с. 43]. 

Аналогичная точка зрения находит подтверждение в 
логике понятий: имя означает субстанцию, тогда как гла-
гол и прилагательное выражают акциденции, признаки 
субстанции и, значит, призваны предопределять имя. 

Следующая (вторая) точка зрения, более распростра-
ненная в грамматической традиции, подразумевает рав-
ноправие двух главных членов предложения, а именно, 
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подлежащего и сказуемого. Также вторая точка зрения 
подкрепляется логически, но уже логикой суждения: 
двум главным членам суждения – субъекту и предикату 
– в структуре предложения соответствуют два основных 
взаимно дополняющих члена предложения.

Этой точки зрения придерживаются отечественные 
лингвисты (А.А. Потебня, Ф.И. Буслаев, А.Х. Востоков, А.М. 
Пешковский, Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов и другие).

Так, А.А. Потебня отмечал, что на современном этапе 
развития русского языка «для нас предложение немыс-
лимо без подлежащего и сказуемого»... Двусоставным 
называется предложение, которое имеет две граммати-
ческие основы: подлежащее и сказуемое [2, с. 38]. 

Ф.И. Буслаев отождествляет подлежащее и предикат 
с субъектом и предикатом логического суждения. Ис-
следователь видит разницу между этими логическими и 
грамматическими категориями в том, что в «логическом 
отношении второстепенные члены предложения не от-
деляются от ключевых и совместно с ними представляют 
логическое подлежащее или логическое сказуемое» [3, 
с. 52]. 

А.X. Востоков считает, что: «Подлежащее – есть имя 
предмета, о котором рассказывается. Предикат есть гла-
гол, или все то, собственно, что о предмете говорится» 
[4, с. 48].

Но А.А. Потебня выступал против отождествления 
подлежащего и сказуемого с субъектом и предикатом 
логического суждения. Он предложил идею: «Всякая 
знаменательная часть речи имеет возможность быть, 
смотря по контексту, предметом, о котором рассказыва-
ется в предложении» [2, с. 66].

Согласно учению А.А. Шахматова, в двусоставном 
предложении выделяются подлежащее и предикат. 
«Причем подлежащее, – поясняет А.А. Шахматов, – это 
главный член господствующего, а сказуемое – главный 
член зависимого состава...» [5, с. 30]. 

Ученые третьей теории иерархии членов предложе-
ния (Теньер Л.) считают, собственно, что глагол (сказуе-
мое) – это безусловно господствующий член предложе-
ния. 

Данная концепция делает упор на коммуникативный 
аспект предложения: главенство сказуемого подчерки-
вается тем, что как раз оно считается носителем преди-
кативных категорий (время, модальность и др.) и высту-
пает организующим узлом предложения: через глагол 
соотносятся иные члены предложения – подлежащее, 
дополнение, определение, обстоятельства.

Итак, в современном ингушском языке основу пред-
ложения составляют подлежащее и сказуемое. Подле-
жащее показывает объект, выполняющий действие, или 
человека, совершающего действие. В ингушском языке 
подлежащее может быть выражено существительным 
(ц1ердешаца), местоимением (ц1ерметтдешаца), само-
стоятельной формой прилагательного (ло1амеча бел-
галдешаца), числительным (таьрахьдешаца), самостоя-
тельной формой причастия (ло1амеча причастеца) и т.д. 
Например: 

БIарг бIарга тIа а оттабаь къарвала гIертар 
ГIойберд – «Не отводя глаз от глаза, Гойберд [подл., вы-
раж.сущ., им.п.] хотел оправдаться» [6, c. 118];

 Кхоана экскурсе тхо а долх – «Завтра мы [подл., вы-
раж.мест., им.п.] тоже идем на экскурсию» [6, c. 97];

Майрабараш ч1оагг1а латар моастаг1ашца – «Хра-
брецы [подл., выраж. самост.ф.прилаг., им.п.] сражались 
сильнее с врагами» [6, c. 189];

Ломма хьунаг1а экскурсе воаг1ар ханнахьа кийчле-
лаш – Кто [подл., выраж. самост.ф.прич., им.п.] идет по-
слезавтра на экскурсию подготовьтесь [6, c. 209].

Сказуемое – один из главных членов предложения, 
который обозначает действие субъекта или объекта. К 
примеру, Ваьхав миска, ваьхав г1ийла, г1ийла миска ло-
амаро, хиннад цун ц1а, даьсса, шийла – Жил [сказ., прош.
вр., неперех.] бедный, жил [сказ., прош.вр., неперех.] ху-
дой, худой бедный горец [подл., выраж.сущ., им.п.], был 
[сказ., прош.вр., неперех.] дом у него, пустой, холодный 
[6, c. 136]. 

Исследователи нахских языков Н. Ф. Яковлев, А. И. 
Халидов, Ф. Г. Оздоева, М. А. Кульбужев, З. М. Баркинхое-
ва, Х. Б. Навразова, А. З. Гандалоева исследовали в своих 
трудах простое предложение, а также его типы и кон-
струкции. 

Н.Ф. Яковлев выделяет три главных члена предложе-
ния в ингушском языке: подлежащее, сказуемое, прямое 
дополнение. Также он выделил два типа подлежащих: 
продуктивное (переходное) и непродуктивное (непере-
ходное) [7, с. 56].

По Н. Ф. Яковлеву, продуктивное подлежащее стоит в 
активном падеже и употребляется лишь только в пере-
ходном предложении. Это подлежащее выражает лицо 
или предмет, продуктивно деятельный, то есть такой, ко-
торый исторически был непосредственным производи-
телем (субъектом производства). В следствие этого при 
продуктивном подлежащем всегда может стоять прямое 
дополнение, то есть исторически название продукта или 
предмета труда, а впоследствии также объекта действия 
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вообще. 

По мнению автора, продуктивное подлежащее может 
стоять лишь при глагольном сказуемом: Хозача дешо 
Iургара лехь баьккхаб (пословица) – «Красивое слово [ 
им.сущ., выраж. подл. в эрг.п., ед.ч.] выманило змею из 
норы»; 

Хозача дешо лакха лоам бошбаьб (пословица) –«Кра-
сивое слово [им.сущ., выраж. подл. в эрг.п., ед.ч.] расто-
пило высокую гору»; 

Дахчан пхьаро мебель ю – «Столяр плотник [им.сущ., 
выраж. подл. в эрг.п., ед.ч.] делает мебель»; 

Нанас дулх кхехкаду/кхехко – «Мать [им.сущ., выраж. 
подл. в эрг.п., ед.ч.] варит мясо»; 

Сесаго коч тег – «Жена [им.сущ., выраж. подл. в эрг.п., 
ед.ч.] шьет рубаху»; 

Саго болх бу – «Человек [им.сущ., выраж. подл. в 
эрг.п., ед.ч.] работает (делает работу)»; 

Аз книжка деш – «Я [им.сущ., выраж. мест. в эрг.п., 
ед.ч.] книгу читаю»; 

Вай колхозаша аре дика а оах, чехка ялат чу а дахь 
– «Наши колхозы [им.сущ., выраж. подл. в эрг.п., мн.ч.] 
хорошо пашут поле и быстро убирают хлеб» [7, с. 56-58]. 

В приведенных выше примерах подлежащее высту-
пает как агенс: активный, обычно наделенный волей и 
сознанием, участник ситуации, расходующий собствен-
ную энергию в процессе деятельности. В первом, вто-
ром и восьмом предложениях подлежащее выступает 
как причина, т.е. участник (неодушевленный), который 
является причиной изменений состояния пациенса, а в 
третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом предложе-
ниях агенс выступает как активный участник ситуации, 
берущий на себя всю ответственность происходящего.

Следовательно, во всех случаях, когда в предложе-
нии подлежащее стоит в продуктивной форме (актив-
ном падеже) подразумевается прямое дополнение.

Непродуктивное подлежащее выражает лицо или 
предмет действия и при таком действии, которое не мо-
жет иметь ни продукта труда, ни объекта вообще. Следо-
вательно, непродуктивное подлежащее употребляется 
только в непереходном предложении и стоит в имени-
тельно-винительном падеже. В качестве сказуемого при 
нем употребляется непереходный глагол. 

Таким образом, при именном сказуемом, а также при 
таком глагольном сказуемом, которое выражает состоя-
ние, может стоять только непродуктивное подлежащее: 

Дахчан пхьар дахча да вахав – «Столяр плотник [им. 
сущ., выраж. подл. в им.п.,ед.ч.] пошел за дровами (при-
нести древесину)»; Нани гIанда тIа Iохайна ягIа – «Мать 
[им. сущ., выраж. подл. в им.п.,ед.ч.] сидит на стуле» [7, с. 
59].

Приведенные примеры показывают, что ряд глаголь-
ных сказуемых, выражающих не только состояние, но и 
настоящее действие, имеет при себе непродуктивную 
форму подлежащего.

Придерживаясь теории Н.Ф. Яковлева, ученые Ф.Г. 
Оздоева и М.А. Кульбужев в учебном пособии «Синтак-
сис ингушского языка» выделяют также три главных 
члена предложения: сказуемое, подлежащее, прямое 
дополнение. По их мнению, подлежащее и сказуемое со-
ставляют основу предложения. Сказуемое отвечает на 
вопросы фу ду? что делает? фу даьд? что сделал? фу дир? 
что сделано? фу дора? что делал? фу даьдар? Что сделал? 
фу дергда? что сделает? [8, с. 27-30].

Такой же точки зрения придерживается и З.М. Бар-
кинхоева, выделяя в ингушском языке пять конструкций: 
номинативная, эргативная, аффективная, генетивная, 
локативная; и три главных члена предложения [9, с.74; 
с.106].

Надо отметить, что «наличие эргативно построенно-
го переходного предложения типологически объединя-
ет структуры предложения всех иберийско-кавказских 
языков, но само выражение субъекта-подлежащего не 
во всех языках связано с употреблением именно эрга-
тивного падежа» [10, с. 86].

В эргативном типе ингушского предложения субъ-
ектное значение строго закреплено за эргативом, ко-
торый может быть только подлежащим при финитном 
глагольном сказуемом. В современном ингушском языке 
финитное глагольное сказуемое в эргативном предло-
жении только переходное. К примеру, Доккха диллача 
лаьво аргIе кIайлаяьккхар – «Выпавший большой снег 
застелил поле», где (сево?) лаьво «снег» – подлежащее в 
эргативном падеже; кIайлаяьккхар «застелил» – финит-
ное глагольное сказуемое.

Но это не означает, что переходный глагол всегда 
имеет при себе морфологически выраженное прямое 
дополнение в форме именительного падежа.

Итак, выделение прямого дополнения как главного 
члена предложения связано с тем, что в современом 
ингушском языке нет винительного падежа. Как мы уже 
знаем в ингушском языке восемь падежей: именитель-
ный (ц1ера дожар), родительный (доала), дательный 
(лура), эргативный (дера), союзный (кечала), заключаю-
щий (хотталура дожар), местный (меттига дожар), срав-
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нительный (дустара дожар). Как мы видим, четвертым 
стоит эргативный падеж, а в русском языке в основном 
прямое дополнение выражается существительным в ви-
нительном падеже без предлога. Чуть ниже мы рассмо-
трим эргативный падеж на примерах.

А.И. Халидов, отмечая факт выделения прямого до-
полнения некоторыми лингвистами как главного члена 
предложения, пишет следующее: «Согласование в клас-
се и числе не представляется, однако, серьезным и до-
статочным аргументом для включения прямого допол-
нения в число главных членов, особенно если учесть, 
что обычно классного и классно-количественного согла-
сования предиката и прямого дополнения мы не наблю-
даем – ввиду отсутствия классных показателей у боль-
шинства глаголов» [11, с. 127]. 

В связи с исследованием данной проблемы в нахских 
языках Х.Б. Навразова пишет, что: «Основная проблема, 
которая лежит в основе разногласий между кавказове-
дами при рассмотрении структуры предложения в эр-
гативных кавказских языках, сводится к вопросу статуса 
прямого дополнения в иерархии членов предложения в 
эргативной конструкции предложения» [12, с. 56]. 

А.З. Гандалоева характеризует эту проблему сле-
дующим образом. Она пишет: «Прямое дополнение в 
иерархии членов предложения занимает все же не то 
пространство, которое ему отводится в грамматической 
традиции» [13, с. 98].

Таким образом, придерживаясь точки зрения А.И. 
Халидова, Х.Б. Навразовой, А.З. Гандалоевой мы уста-
навливаем лишь две главные члены предложения в со-
временном ингушском языке, а именно, подлежащее 
и сказуемое. Рассмотрим примеры: Тенна дегIи доккха 
тIангари дола Ахьти а вар латташ базар тIа – «С 
большим животом и толстым телом Ахти [им.сущ., им.п., 
ед.ч.]тоже стоял [сказ.,прош.вр., неперех.] на базаре»; 

Тувлавала дагахь наха юккъе гIолла чутиллар из 
– «Чтобы потеряться [сказ.,наст.вр.] среди людей, он 
[им.п., ед.ч.] устремился [сказ.,наст.вр., неперех.] к тол-
пе»; 

СурхотIара Алхасте гаьна яц – «От Сурхахов Алха-
сты [им.сущ., им.п.] недалеко»; 

Истола тIа уллар хоза баьццара къоалам – «На сто-
ле лежал [сказ.,наст.вр.] красивый зеленый карандаш 
[им.сущ., им.п., ед.ч.]»; 

КIирвенна ший кIаьнка бIарахьежар да – «Присталь-
но смотрел [сказ.,наст.вр., неперех.] отец [им.сущ., им.п., 
ед.ч.] на своего сына»; 

Цкъа ше аьнначоа тIара воалаш 1аьдал деце а, воIа 
бIарахьежача цун юхь йоагае карагIдаланцар Мандре-
чоа – «Хотя Мандре [им.сущ., им.п., ед.ч.]всегда стоял 
[сказ.,прош.вр., неперех.] на своем сказанном слове, по-
смотрев на сына, не смог возразить [сказ.,наст.вр., не-
перех.] ему»; 

Цу мехка вахаш хиннав Iалаьмате вIаьхий саг – «В 
этой стране жил [сказ., прош.вр., неперех.]один богатый 
человек [им.сущ., им.п., ед.ч.]» [14, с. 3-12 ].

Во всех этих примерах подлежащее большей частью 
ориентируется со сказуемым по признаку характера свя-
зи и способу лексико-морфологического выражения.

Также подчеркнем, что подлежащее в ингушском 
языке способно принимать формы двух падежей: номи-
нативный (им.) и эргативный:

Ара сийрда малх хьеж – «На улице ярко светит солнце 
[им.сущ., выраж. подл. в им.п., ед.ч.]»; малх – подлежащее 
в именительном падеже фу? малх; 

Сийрда хьежача малхо лаьтта дохьадаьд – «Ярко 
светящее солнце [им.сущ., выраж. подл. в эрг.п., ед.ч.]со-
грело землю»; малхо – подлежащее в эргативном падеже 
сево? малхо. Солнце выступает в роли агенса, который 
осуществляет действие.

Если мы сравним эти две конструкции, то заметим, 
что в первом случае подлежащее выступает как источ-
ник, а во втором случае – причина, т.е. участник (неоду-
шевленный), являющийся причиной изменений состоя-
ния пациенса, а именно, пассивного участника ситуации, 
который претерпевает изменения в ходе не контролиру-
емых им внешних воздействий. Что же касается сказуе-
мого, в первом предложении глагол хьеж «светит» стоит 
в настоящем времени, непереходный, а во втором пред-
ложении глагол дохьадаьд «согрело» (наст.вр.) переход-
ный. 

Типология конструкций предложения тесно связана 
с типологией членов предложения, в рамках которой 
предлагаются идеи о неуниверсальности подлежащего 
и о разграничении языков в зависимости от того, какой 
тип информации выражается в структуре предложения 
в первую очередь: члены предложения, обычные роли 
участников ситуации, их статус с точки зрения уже зна-
комой или новой информации, отношение сообщаемого 
в предложении к участникам речевого акта – говоряще-
му и слушающему и т.п. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы приш-
ли к выводу, что существует грамматический и логиче-
ский взгляд на конструктное членение предложения. 
Согласно логическому членению предложения в со-
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временном ингушском языке можно выделить пять кон-
струкций предложения и три члена предложения. Этой 
точки зрения придерживаются Н.Ф. Яковлев, Ф.Г. Оздое-
ва, М.А. Кульбужев, З.М. Баркинхоева. Также отметим, что 
признание прямого дополнения третьим главным чле-
ном означает признание трехсоставности предложения. 

Все второстепенные члены предложения в том числе 
и дополнения всегда входят в состав одного из двух глав-
ных членов двусоставного предложения. Во всех случаях 
присутствия классного экспонента у глагольного сказуе-
мого прямое дополнение настоятельно просит от него 
согласования в классе и числе, переходный глагол согла-
суется лишь с прямым дополнением, согласование его с 
подлежащим исключено. В непереходных конструкциях, 
там, где глагольное сказуемое имеет классный показа-
тель, он согласуется с подлежащим-номинативом. 

Грамматическое членение предложения выделяет 
два главных члена предложения, а именно, подлежащее 
и сказуемое, также выделяют номинативную и эргатив-
ную конструкции предложения. Этой теории придержи-
ваются А.И. Халидов, Х.Б. Навразова, А.З. Гандалоева. 

Мы в данной статье, рассмотрев прямое дополнение 
как главный член предложения, выявили, что проблема 

выделения прямого дополнения связана с отсутстви-
ем в ингушском языке винительного падежа. Более де-
тальное изложение средств и способов согласования 
главных членов предложения в системе синтаксиса со-
временного ингушского языка будет составлять предмет 
наших дальнейших исследований.

Список условных сокращений
им. п. – именительный падеж
эрг.п. – эргативный падеж
подл. – подлежащее
сказ. – сказуемое
им. сущ. – имя существительное
ед. ч. – единственное число
мн. ч. – множественное число
прош. вр. – прошедшее время
наст. вр. – настоящее время
неперех. – непереходный 
перех. – переходный
гл. – глагол
прилаг. – прилагательное
прич. – причастие
мест. – местоимение
самост.ф. – самостоятельная форма
нахские языковеды – исследователи нахских языков
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Аннотация: Статья посвящена изучению метафорических номинантов, вы-
ражающих негативную этическую оценку, в русском языке XI—XIV веков. В 
работе ставятся задачи проанализировать определенный пласт соответству-
ющих предикатов, выявить модели возникновения вторичных абстрактных 
значений у данных лексем и дать им культурологический комментарий. В 
ходе исследования были использованы методы описания, семантического и 
компонентного анализа. Работа может иметь практическую значимость для 
разработки методик исследований в области исторической семантики, соци-
олингвистики и лингвокультурологических изысканий.

Ключевые слова: значение, сема, оценка, концепт, метафорический номи-
нант, модель семантической деривации, древнерусский язык.

METAPHORICAL NOMINANTS WITH 
A MEANING OF A NEGATIVE ETHICAL 
ASSESSMENT IN OLD RUSSIAN LANGUAGE

A. Vasilieva

Summary: The article is devoted to the study of metaphorical nominants 
expressing a negative ethical assessment in the Russian language of the 
XI-XIV centuries. The task is to analyze a certain layer of the corresponding 
predicates, to identify patterns of occurrence of secondary abstract mean-
ings in these lexemes, and to give them a cultural commentary. During 
the study, methods of description, semantic and component analysis 
were used. The work may be of practical importance for the development 
of research methods in the field of historical semantics, sociolinguistics 
and linguocultural studies.

Keywords: meaning, sema, assessment, concept, metaphorical nominant, 
semantic derivation model, Old Russian language.

Эволюция метафоричности слова напрямую связа-
на с развитием языковой категории абстрактности. 
Изучение процессов семантической деривации по-

казывает, как менялись абстрактные категории в языке, 
какие трансформации претерпевали ценностные и по-
знавательные ориентиры в лингвокультуре, поскольку 
метафора, вместе с метонимией, «являются важнейшими 
механизмами когнитивной деятельности и регулируют 
функционирование единиц лексического и ментального 
уровней, выступающих в роли средств моделирования 
категорий отвлеченности и абстрактности» [11].

Диахронический аспект метафорической деривации 
в русском языке разработан лишь отчасти. Динамику 
метафорических моделей в русской лингвокультуре, 
начиная с XI века, проследила, к примеру, О.Н. Кондра-
тьева в своем диссертационном труде [8]. Анализ мето-
нимической и метафорической деривации на материале 
средневековых памятников русской деловой письмен-
ности провела И.М. Некипелова [11]. Хорошо известны 
также работы в области исторической семантики Н.Ф. 
Алефиренко, В.В. Колесова, Д.С. Лихачева, Г.Н. Лукиной, 
П.И. Мельникова, Т.М. Николаевой, Л.С. Андреевой, Г.И. 
Белозерцева и других. Подробно исследовала метафору 
в диахроническом аспекте Л. В. Балашова [3; 4; 5]. Одна-
ко отдельных работ, посвященных вопросу реализации 

значения этической оценки у метафорических номи-
нантов русского языка в диахронии, пока не было. Этим 
фактором обусловлена актуальность настоящей работы. 
Научная новизна определяется тем, что процессы и ре-
зультаты метафорической деривации в древнерусском 
языке рассматриваются в аксиологическом аспекте, в 
рамках антропоцентрической парадигмы в науке.

Получив способность рефлексировать, человек об-
ретает возможность и потребность так или иначе оце-
нивать окружающую ситуацию относительно своего 
представления о благе. В языке, отражающем сознание 
говорящего, существуют два полюса оценки – ХОРОШО 
и ПЛОХО. Данная оппозиция является одной из базовых 
корреляций в человеческом сознании. Визуализировать 
все многообразие аксиологических понятий можно в 
виде координатной плоскости. Причем функция, скорее 
всего, никогда не обретает нулевое значение. Мы имеем 
в виду способы выражения нейтральной оценки в языке. 
Данная проблема в лингвистике до сих пор не решена. 
В определении категории оценки большинство ученых 
сходится во мнении, что она всегда несет в себе знак «+» 
или «-». Например, Т.В. Маркелова дает такую трактовку: 
«Языковое содержание категории оценки представляет 
собой оценочный признак, специфика которого – при-
писывать предмету речи признак положительного или 
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отрицательного ценностного отношения к нему субъек-
та» [10, с. 108]. В «Словаре лингвистических терминов» 
О.С. Ахмановой находим, что оценка – это: «Суждение 
говорящего, его отношение – одобрение или неодобре-
ние, желание, поощрение и т. п. – как одна из основных 
частей стилистической коннотации» [2, с. 305]. В то же 
время существуют работы, посвященные вопросу реа-
лизации нейтральной оценки в языке. О ней пишет, на-
пример, М.В. Головня [7], хотя, по всей видимости, также 
приходит к выводу о том, что любая оценка, в зависи-
мости от контекста, стремится к положительному либо 
отрицательному полюсу. Отметим, что на наш взгляд, су-
ществующие в языке предикаты, помещенные в центре 
оценочной системы координат (вроде лексем нормаль-
ный, обычный, рядовой), так или иначе, выражают удов-
летворение или неудовлетворение говорящего оцени-
ваемой им ситуацией.

Понятия ХОРОШИЙ и ПЛОХОЙ относят к общеоценоч-
ным [1]. Они не несут в себе конкретизации, объяснения 
оценки, являясь некими абсолютами в аксиологической 
системе. Вместе с тем они относительны, поскольку по-
нимание того, что хорошо, а что плохо, для всех разное. 
Эти понятия составляют основу семантики всех осталь-
ных оценочных предикатов, отличающихся, по сути, на-
личием мотивировки, объяснением присвоения знака 
«плюс» или «минус»: честный = ‘хороший, потому что не 
обманывает’; трусливый = ‘плохой, потому что не может 
преодолеть страх’, полезный = ‘хороший, потому что при-
носит благо’ и т.д. Иными словами, во всех частнооценоч-
ных номинантах будет присутствовать «базовая» оценка, 
а к ней уже присоединяются обоснования и, возможно, 
различного рода коннотации, оттенки (например, пре-
зрения, нежности, иронии и т.д.). Исходя из данных со-
ображений, считаем целесообразным в исследовании 
оценочных номинантов отталкиваться от предикатов 
общей оценки.

В настоящей статье мы решили рассмотреть адъекти-
вы с общеоценочным значением ‘плохой’, возникшим в 
результате метафорической деривации. Для этого были 
использованы результаты фундаментального труда И. И. 
Срезневского «Материалы для словаря древнерусского 
языка по письменным памятникам» [13], с привлечени-
ем дополнительных источников. Итак, значение ‘плохой’ 
было широко представлено в языке XI – XIV веков; его, 
например, выражали такие прилагательные как ЗЪЛЫИ, 
ЛИХЫИ, СКВЬРНЫИ, СКВЬРНЬНЫИ, СКУДЬНЫИ, СКЬРБЬНЫИ, 
ТЪЩИИ, ХУДЫИ, НЕСАМООБРАЗЬНЫИ, ОСКЪРБЬНЫИ. По-
добная тенденция актуализации негативной оценки – 
скорее лингвистическая универсалия, так как отклоне-
ния от нормы находятся в фокусе внимания носителей 
языка. Н.Д. Арутюнова отмечает, что: «Восприятие мира 
<…> прежде всего фиксирует аномальные явления» [1, 
с. 304]. Также очевидно, что для развития отрицательно-
оценочной семантики в языке средневековой Руси се-

рьезным стимулом становится развитие православной 
культуры, что напрямую влияло на жанрово-стилистиче-
скую направленность текстов (мы имеем в виду расцвет 
таких жанров как Поучение, Слово, Моление и т.д.). За-
кономерные изменения претерпевает орудие авторской 
мысли – язык. Это время активных словообразователь-
ных процессов, греческих калькирований и метафори-
ческого переосмысления действительности.

Рамки статьи не позволяют охватить все номинанты 
со значением отрицательной оценки, в связи с этим для 
анализа мы решили взять лексемы с эквивалентной пер-
вичной семантикой, поскольку, как известно, «слова со 
сходным значением проходят сходную семасиологиче-
скую историю» [12, с. 80]. Научный интерес для характе-
ризации особенностей деривационных процессов, про-
исходивших в русском языке, представляют номинанты 
с исходным конкретным количественным значением, 
такие как ХУДЫИ, ТЪЩИИ, СКУДЬНЫИ.

Прилагательное ХȢДЫИ в древнерусском языке обна-
руживает ряд значений:

1. ‘плохой, дурной’: НА ХОУДѢ ПОСТЕЛИ ОУПОЧИВА-
ТИ И ХОУДОЮ ОДЕЖЕЮ ѠДѢВАТИСѦ НА ЛОЖИ ВЪ 
КЕЛЬИ СВОѤИ ‘На плохой постели спать и плохо 
одеваться на ложе в своей келье’ 

2. ‘некрасивый, невзрачный’: БЫ ХОУДЪ ЛИЦЕМЪ И 
НРАВОМЪ ЧЮДЕНЪ ‘Был дурен лицом и с нравом 
странным’

3. ‘некрепкий, непрочный’: XȢЖЕ ПАОУЧИНЫ ‘тоньше 
паутины’

4. ‘слабый’: … НО ХОУДЪ ѤСМЬ И БОЛЕНЪ ‘… но я 
слаб и болен’

5. ‘малый’: ВЪДОВИЦА ДА ВЪЧИНѦѤТЬСѦ, НЕ ХȢЖДЕ 
ЛѢТЪ ШЕСТИДЕСѦТЪ БЫВЪШИ ОУ ѤДИНОГО 
МОУЖѦ ‘Вдовица <церковное звание – прим. авт.> 
должна быть избираема не менее, как шестидеся-
тилетняя, бывшая женою одного мужа’

6. ‘бедный, скудный’: РѢКА СТУГНА, ХУДУ СТРУЮ 
ИМѢЯ, ПОЖРЪШИ ЧУЖИ РУЧЬИ <и стругы, ро-
стрена къ усту> ‘Река Стугна, маловодная сама по 
себе, поглотив (в половодье) другие ручьи и по-
токи, расширена / сужена (стиснута берегами) [9] 
к устью’ [перевод там же, с. 896].

7. ‘бедный, в бедности находящийся’: ВЪ 
СȢЖДАЛЬСКОИ ЗЕМЛИ ГОЛОДЪ БѦШЕ, МНОЗИ 
ХОУДИИ ИДѦХОУ В НОВГОРОДЬСКОУЮ ВОЛОСТЬ 
КОРМИТЬСѦ ‘Был голод в земле Суздальской, мно-
гие бедняки пошли в Новгородскую волость за 
пропитанием’

8. ‘незнатный, простой’: И ХУДАГО СМЕРДА, И 
ОУБОГЫѢ ВДОВИЦѢ НЕ ДАЛЪ ѤСМЪ <сильнымъ> 
ѠБИДѢТИ ‘И простого смерда, и убогую вдову 
сильным не дал я в обиду’

9. ‘незначительный, не обладающий достоинствами’
10. ‘дурной, скверный, зловредный’: ЗЪЛЪ <чловекъ> 
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ТЪЩАСѦ НА ЗЛОѤ НЕ ХУЖЕШИ ѤСТЬ БѢСА ‘Злой 
человек со скверными намерениями не отличает-
ся от беса’ 

11.  ‘жалкий’
12. ‘ничтожный’: НО ТЫ САМЪ ДЕРЖАВЬНУЮ РУКУ 

ТВОЮ ПРОСТРИ НА МѦ ГРѢШЬНАГО И ХУДАГО ‘Но 
ты сам протяни ко мне, грешному и ничтожному, 
руку твою державную’; АЗЪ ХУДЫИ, ГРѢШНЫИ, НЕ-
ДОСТОИНЫИ НАЧИНАЮ ПИСАТИ ЖИТЬЕ ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА ‘Я, ничтожный, грешный, недо-
стойный, начинаю жизнеописание великого князя 
Александра’

13. ‘слабый, безличный’: НѢКОЕМУ УБО У НИХЪ ХУДУ 
ЦАРЮЮЩУ, А ВСЕ ДѢЮЩЮ У НИХЪ КНЯЗЮ МАМАЮ 
(противопоставление слабого формального пра-
вителя и фактической власти)

14. ‘неясный’ [13, т. 3, стб. 1414-1420].

В первых шести случаях мы видим проявления фи-
зической оценки, то есть реализации конкретных зна-
чений. Очевидно, что они являются основными для 
лексемы ХУДЫИ и напрямую связаны с изначальной се-
мантикой соответствующего корня, которую исследо-
ватели сближают с понятиями ‘маленький’, ‘убогий’, ‘не-
достаточный’ и т.п. [15, с. 111-113]. В 7 и 8 случае ХУДЫИ 
представлено в значении социальной оценки. В 9, 11 и 
13 лексема обретает значение интеллектуальной харак-
теристики. А в 10 и 12 мы наблюдаем реализацию значе-
ния этической оценки.

Последнее значение, как и остальные производные у 
данной лексемы, образовалось в результате метафори-
ческой деривации. Языковая реализация количествен-
ного обозначения физических понятий переносится на 
явления этической сферы. Недостаток в чем либо – не 
только отклонение от нормы, но и угроза благополучию 
конкретного человека или общества. Соответственно, 
то, что противоречит человеческому пониманию блага, 
воспринимается отрицательно. С развитием абстракт-
ных категорий возникает необходимость языкового 
выражения понятий морали и нравственности, и для 
решения этой задачи человек использует уже готовые 
и опробованные языковые средства. Одно из проявле-
ний такой деятельности – метафорическая деривация. 
С одной стороны, это демонстрация лингвистической 
экономии, а с другой, - свидетельство высокого уровня 
отвлеченно-образного мышления. 

Модель ‘отрицательное количество → отрицатель-
ное этическое качество’ реализуется не только в лексе-
ме ХУДЫИ соответствующего словарного гнезда, но и в 
других его членах, например: ХȢДИТИ ‘охуждать, осуж-
дать’; ХȢДОВѢРИѤ ‘маловерие’; ХȢДОВѢРЬНЫИ ‘неверу-
ющий’; ХȢДОГЛАГОЛАНИѤ ‘мелочность’; ХȢДОДȢШЬНЫИ 
‘малодушный’; ХȢДОДȢШЬСТВОВАТИ ‘малодушествовать’; 
ХȢДѢ ‘жестоко’ [13, т. 3, стб. 1414-1420]. В последней 

лексеме ХȢДѢ, имеющей также значения ‘плохо, худо’, 
‘мало’, ‘ни мало, нисколько’, отображается, как языковое 
обозначение количества (‘мало’) используется для выра-
жения оценки физического (‘плохо, худо’) и морального 
качества (‘жестоко’). 

В некоторых лексемах трудно разграничить этиче-
скую и другие виды оценок, поскольку они проявляют 
некое смысловое единство в определенном контексте:

 — синкретизм физической и этической оценки: 
ХȢДОЛАЖА ‘ничтожный’: ИЛИ АЗЪ ѤСМЬ ЗѢЛО НЕ-
МОЩЬНЪ И ГРѢШЬНЪ И ХОУДОЛАЖА ‘Или я очень 
немощен, грешен и ничтожен’

 — синкретизм этической и интеллектуальной 
оценки: ХȢДОРАЗȢМЬНЫИ ‘неразумный’: СЛО-
ВО Ѡ ДОБРЫХЪ ЖЕНАХЪ И Ѡ ЗЛЫХЪ И Ѡ 
ХОУДОРАЗОУМНЫ<хъ>: ‘Слово о хороших женщи-
нах, и плохих, и неразумных’ [13, т. 3, стб. 1414-
1420].

Аналогичный семантический путь проходит и лексе-
ма ТЪЩИИ (= ТОЩИИ = ТЩИИ). Изначально реализую-
щая конкретное количественное значение, связанное с 
отсутствием или недостатком чего-либо, она становится 
средством выражения различных категорий оценки:

 — интеллектуальной: ТЪЩИИ ‘пустой, бессодержа-
тельный’ (БУДУ ЯКО КРУГЪ МѢДЯНЪ, ТЩИМЪ ГЛА-
СОМЪ БРЯЦАЯ – ‘Буду подобен медному кругу, пу-
стыми словами звеня’); 

 — утилитарной: ТЪЩИИ ‘плохой’ (НЕ ТЪЩЮ, НЪ ДО-
БРОУ ИМѢТИ ВЕЩЬ – противопоставление «пло-
хой» и «хорошей» вещи);

 — телеологической: ТЪЩИИ ‘пустой, напрасный’;
 — этической: ТЪЩИИ ‘суетный’ (ТЪШТАЯ РАДИ СЛАВЫ 
– о тщеславии) [13, т. 3, стб. 1064-1065].

Первоначальное значение лексемы ТЪЩИИ сохраня-
ется и активно используется в древнерусском языке: ‘с 
пустыми руками, ничего не имеющий в руках (в прямом 
и переносном значении)’ (САМЪ БО ГОСПОДЬ МОИСIОМЪ 
ГЛАГОЛЕТЬ: НЕ ЯВЛЯИСЯ ПРЕДЪ МНОЮ ТЪЩЬ ВЪ ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА – ‘Сам господь говорит Моисею: не являйся 
предо мною с пустыми руками в праздничный день’); ‘ни-
чтожный’ (МОЩЬ ИХЪ ТОЩА ѤСТЬ – ‘Сила их ничтожна’). 
Также ср., например, однокоренную лексему ТЪЩИНА 
‘убыток’ (БЫСТЬ ТЪЩИНА ВЕЛИЯ ПРОДАЮЩИМЪ СОЛЬ, 
ИЖЕ (вместо ОЖЕ) ПРЕЖЕ ЦѢНЯШЕ ПО <2> ГОЛВАЖИ НА 
КȢНȢ, НЫНѢ ЖЕ И ПО <10> НЕ ОБРѢТОМѢ) [13, т. 3, стб. 
1064-1065].

Сближается с лексемами ХУДЫИ и ТЪЩИИ прилага-
тельное СКȢДЬНЫИ (СКѪДЬНЫИ). Имея тождественное 
им первичное количественное значение, оно сохраня-
ет его и в древнерусском языке: ‘недостаточный’, ‘нуж-
дающийся’, ‘бедный’ (ОДѢЯНIЕМЪ ЕСМЬ СКУДЕНЪ, НО 
РАЗУМОМЪ ОБИЛЕНЪ – ‘Нарядом я беден, но разумом 
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богат’ – прим. из «Слова Даниила Заточника»); ‘редкий’; 
‘незначительный, ничтожный’. Также выделяется еще 
одно, не окончательно определенное, значение ‘неяс-
ный’: БЫ ЗНАМЕНИЕ В ЛУНѢ СТРАШНО И ДИВНО:.. ВСѦ ПО-
ГИБЕ, И БЫ ѠБРАЗЪ ЕЯ ЯКО СКУДНО ЧЕРНО – ‘Было лунное 
затмение страшно и удивительно:.. она вся исчезла, и 
был ее образ смутно-черным’[13, т. 3, стб. 394-396].

Но мы бы не упомянули данный номинант, если бы 
оно не обнаруживало реализации общеоценочной 
семантики: СКȢДЬНЫИ ‘худой, плохой’ (БРАНЬ СЛАВНА 
ЛОУЧЕ МИРА СКУДНА – ‘Славная война лучше плохого 
мира’). Данное значение также возникает в результа-
те семантической деривации. Но судя по всему, здесь 
значение «плохой» возникает, скорее всего, контексту-
ально, так как в остальных представителях словообра-
зовательного гнезда оно не встречается. Проанали-
зированные нами лексемы (СКȢДЫИ/СКѪДЫИ, СКȢДО, 
СКȢДЬНО, СКȢДОСТЬ, СКȢДОТА/СКѪДОТА, СКȢДЬСТВО, 
СКȢДЬСТВОВАТИ, СКȢДОБРАДЫИ, СКȢДОȢМЬСТВО, 
СКȢДЬНОȢМЬНЫИ/СКѪДЬНОȢМЬНЫИ [13, т. 3, стб. 394-
396]) несут в себе семы материального, физического или 
ментального недостатка – нужды, воздержания, бедно-
сти.

Интересно то, что в современном русском языке 
представленные лексемы утрачивают свои вторичные 
значения и «возвращаются» к выражению исключитель-
но количественных характеристик физических свойств, 
сохраняя аксиологическую семантику в архаизмах или 
устойчивых сочетаниях (На худой конец – пример авт.). 
Функцию реализации общей и частной отрицательной 
оценки принимают на себя другие лексемы, такие как 
плохой, ужасный, отвратительный и т.д.

Представленные примеры демонстрируют продук-
тивность деривационных моделей «мало → плохо». То 
есть недостаток в чем-либо традиционно оценивается 
негативно. Однако отрицательную оценку получают 
проявления не только нехватки, но и излишества. Вот 
что пишет по этому поводу Ж. Вардзелашвили: «Метафо-
рические номинации пейоративной оценки обнаружи-
вают большое семантическое разнообразие и языковую 
устойчивость: отрицательно оцениваются пороки (глу-
пость, равнодушие, жестокость и т.п.), неблаговидное, 
недостойное поведение (чванство, притворство и т.п.), 
низкое общественное положение, физические недо-
статки, а также некоторые физические качества, объек-
тивно не являющиеся отрицательными, но обладающие 
избыточностью, чрезмерным проявлением (чрезмерная 
худоба, чрезмерная полнота, чрезмерно высокий рост и 
т.п.):)» [6].

Ярким примером тому служит прилагательное ЛИ-
ХЫИ. Его производное значение ‘плохой’ образовалось 
по той же модели, что и у ХУДЫИ, ТЪЩИИ, СКȢДНЫИ, 

притом, что первичное было прямо противоположным. 
Его мы наблюдаем как у самой лексемы ЛИХЫИ, так и у 
членов его словообразовательного гнезда: ЛИХЫИ ‘из-
лишний, больший’; ‘чрезмерный, чрезвычайный’; ЛИХВА 
‘лихва, рост, процент’; ЛИХОѤ ‘избыток’ (РОСТЪ И ЛИХОЕ 
ВЪЗИМААХѪ ВЪ ТЕБѢ – ‘Прибыль и излишек взимали у 
тебя’); ВЪ ЛИХОТЬ ‘излишне’; ИЗЪ ЛИХА ‘больше’, ‘более, 
особенно’, ‘очень, чрезвычайно’ (КРѢПЪКЪ ИЗЪ ЛИХА – 
‘Чрезвычайно крепкий’) [13, т. 1, стб. 25-30].

Вместе с тем производное значение этической оцен-
ки, имеющее метафорическую природу, широко исполь-
зуется в текстах: ЛИХЫИ ‘дурной, злой’ (ЗЪ ДОБРЫМЪ БО 
ДУМЪЦЕЮ КНЯЗЬ ВЫСОКА СТОЛА ДОДУМАЕТЦА, А СЪ ЛИ-
ХИМЪ ДУМЪЦЕЮ ДУМАЕТЪ, И МАЛАГО СТОЛА ЛИШЕНЪ БУ-
ДЕТЪ (из «Слова Даниила Заточника») – ‘С благой думой 
князь достигнет высокого престола, а с дурной и мало-
го престола лишится’. АЖЕ ОУЧИНИТЬ РОУСИНЪ НАСИ-
ЛЬЕ… НАДЪ ВОЛЬНОЮ ЖЕНОЮ, А ДОТОЛЕ НЕ СЛЫШАТИ 
БЫЛО ДО НЕЕ ЛИХОГО, ОУРОКА ЗА ТО … <10> <гривенъ> 
СѢРѢБРА – ‘Если совершит русский насилие над свобод-
ной женщиной, о которой до того не было дурной славы, 
то получит штраф 10 гривен серебром’ (из Смоленской 
грамоты 1230 г - проект договора Смоленска с немцами 
половины XIII века) [13, т. 1, стб. 25-30]).

Высокая продуктивность модели ‘много’ → ‘пло-
хо’ демонстрируется и в других образованиях соот-
ветствующего корня: ЛИХОДѢИ ‘лиходеи, злодеи’; 
ЛИХОДѢЛЬНИЦѦ: БЛОУДЬНИЦѦ И ЛИХОДѢЛЬНИЦѦ, <гла-
голюшта> НЕПОДЪБЬНАЯ); ЛИХНОВЬНОѤ ‘грех, порок, 
ошибка’ (ЛИХНОВЬНОѤ ЖЕ ѤСТЬ РѢЧЬ ЛИШИТИ ИСТИНЫ 
ВЪЗДРАШТЕНИЯ РАДИ); ЛИХНОВЬЦЬ ‘дьявол’; ЛИХОТЪНЫИ 
‘беспорядочный, беспутный’ и др. [13, т. 1, стб. 25-30]. 

Во многих номинантах прослеживается опреде-
ленный семантический синкретизм. К примеру, такие 
синонимы как ЛИХОИМЬНИКЪ, ЛИХОИМАНЬНИКЪ, ЛИ-
ХОИМЬЦЬ ‘лихоимец’ (МЬЗДОИМЬЦЬ, ТИ ЛИХОИМЬЦЬ, ТИ 
СРЕБРОЛЮБЬЦЬ – ‘Мздоимец, ты лихоимец, ты сребро-
любец’ [13, т. 1, стб. 25-30]), с одной стороны, сохраняют 
семантическую мотивированность, а с другой стороны, 
выражают этическую оценку (лихоимец, по Ушакову, это 
человек, «берущий слишком большие поборы или про-
центы; взяточник, ростовщик» [14]). 

Однако, интересно то, что в отдельных случаях на-
личие в слове дает положительную коннотацию: ЛИХО-
ИМЪ ‘обилующий, богатый’ (АФОНАСIИ ВЕЛИКЫИ ЛИХО-
ИМЪ БЛАГОНРАВIИ); ЛИХОМȢДРЫИ (О ЛИХОМОУДРОМЪ 
ЕВРУКЛЬИ – ‘О премудром Евруклии’). Есть и совершен-
но уникальные примеры отражения в одной лексе-
ме противоположных смыслов: ЛИХНОВИЦА ‘избыток’, 
‘превосходство, преимущество’, ‘распутство’; ЛИХНȢТИ 
‘превзойти’; ‘преступить, согрешить’. Такие примеры как 
ЛИХВОВАТИ ‘обижать’, ‘давать в рост’; ЛИХНОВЕНИѤ ‘из-
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лишество, преступление’ ([13, т. 1, стб. 25-30]), наряду с 
вышеперечисленными, дают ценную информацию о 
ценностных ориентирах общества средневековой Руси, 
а именно: негативном отношении ко всякого рода изли-
шествам, порицании стяжательства и ростовщичества, 
осуждения чрезмерного богатства и превышения допу-
стимых норм.

Таким образом, мы провели анализ предикатов 
со значением этической оценки, образованным в ре-
зультате метафорической деривации, выявили модели 
возникновения вторичных абстрактных значений у но-
минантов с эквивалентным первичным количествен-
ным значением и попытались осмыслить причины и 
результаты данных процессов. Выяснилось, что мета-
форические номинанты со значением отрицательной 
этической оценки демонстрируют высокую степень 
продуктивности в древнерусском языке. Помимо объ-
ективных (психолингвистических, когнитивных) при-
чин, дополнительным фактором такого явления в языке 
XI-XIV веков послужила дидактическая направленность 

памятников письменности средневековой Руси. Рас-
цвет православной культуры, византийское литератур-
ное наследие определили характер, жанрово-стилевую 
направленность, отраженную в особом поучительном 
тоне повествования, направленном на порицание по-
роков. Отсюда и высокая продуктивность определен-
ных словообразовательных моделей, развитые сино-
нимичные отношения предикатов этической сферы с 
отрицательной оценкой. Также мы подтвердили, что 
единство основной семы – в конкретном случае коли-
чественной – определило тождество эволюции значе-
ния.

Перспективы данного исследования мы видим в 
расширении как его материала, так и диахронических 
рамок: научный интерес представляет комплексное из-
учение эволюции метафорических номинантов этиче-
ской оценки в XIV-XVII веках, в Новое время и, конечно, 
в современном русском языке, а также определение 
тенденций их дальнейшего развития.
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Аннотация: Целью настоящей статьи является синонимический ряд с до-
минантой tapfer в немецком языке, используемый для характеристики че-
ловека храброго в немецкой лингвокультуре. Обосновывается обращение к 
данному ряду, определяются специфика синонима, вносящего определен-
ный вклад в реконструкцию и в описание национально-специфического про-
явления храбрости и человека храброго.

Ключевые слова: синонимический ряд, доминанта ряда, человек храбрый.

THE DESCRIPTION OF THE BRAVE PERSON 
IN THE GERMAN LINGUOCULTURE

V. Zudaeva
E. Poskachina

Summary: The purpose of the present article is a synonymic row with 
tapfer dominant in German, used for the characteristic of the person 
brave in German linguoculture. The appeal to this row locates, are defined 
specifics of the synonym making a certain contribution to reconstruction 
and in the description of national and specific manifestation of bravery 
and the person brave.

Keywords: synonymic row, dominant of a row, brave man.

Исследование феномена храбрости и человека хра-
брого предполагает объединение усилий пред-
ставителей различных научных областей знания. 

Теоретическая разработка личности человека храброго 
независимо от того, в какой области знания она осущест-
вляется, невозможно представить без языка. Поскольку 
лучшим способом описания человека и его личностных 
характеристик является слово, обратимся к значению 
прилагательных, составляющих синонимический ряд 
с доминантой tapfer в современном немецком языке. 
Именно в значениях прилагательных данного синони-
мического ряда концентрируется комплекс присущих 
человеку храброму характеристик и их оценок. И имен-
но через значения таких прилагательных обеспечива-
ется обмен смыслами, символами и нормами относи-
тельно храбрости, в конечном счете, понимание одного 
внутреннего мира ценностей другим в разные периоды 
существования человеческого общества, поскольку че-
ловеку всегда было необходимо проявлять данную спо-
собность для сохранения не только своей жизни, но и 
жизни других людей.

Так, неандерталец проявлял храбрость, добывая 
себе пищу на охоте, тем самым сохраняя свою жизнь. В 
Средневековье рыцари, воплощая в себе нравственный 
и эстетический идеал воина, наряду с защитой своей 
земли и жизни своих сограждан, состязались в поедин-
ках, при этом основным назначением рыцарских турни-
ров была демонстрация их боевых качеств. Оттачивая 
на турнирах свое воинское мастерство, они стремились 
также к достижению женского расположения в обще-
стве. Человек Эпохи Возрождения, рискуя своей жиз-
нью, проявлял эти качества, он был овеян характерным 

для того времени духом смелых искателей приключе-
ний. Это время храбрых мореплавателей, которые пред-
ставили миру ряд великих географических открытий, 
прежде всего Америки. Человек, каким мыслили его ита-
льянские гуманисты эпохи Возрождения, - это сильный, 
смелый, развитый физически и духовно, прекрасный и 
гордый, подлинный хозяин судьбы и устроитель лучше-
го мира. Следовательно, человеку во все времена суще-
ствования общества свойственно совершать подвиги, 
это одна из его личностных характеристик. 

Язык, как известно, обладая широкими возможно-
стями отражения действительности, не является точной 
ее копией и потому не всегда языковые единицы четко 
соотносятся с описываемыми ими фрагментами дей-
ствительности. Соглашаясь с тем, что значение слова, за-
фиксированное в словаре, в принципе есть то, что люди 
имеют в виду, когда они употребляют его [1, с. 268-276], 
отметим, что воссоздаваемая системой языка картина 
мира может быть приблизительна и неточна в деталях. 
Об этом свидетельствуют как многозначность, так и си-
нонимия языковых выражений. 

Однако, тем не менее, комплекс значений многознач-
ных слов и синонимических единиц заключает в себе 
совокупность представлений об окружающем мире и 
человеке храбром в этом мире. Если слово как номина-
тивная и когнитивная единица языка служит для наиме-
нования явлений действительности, сообщения знаний 
и них, хранения этих знаний и дальнейшего использова-
ния информации об этих явлениях, то и синонимический 
ряд, являясь смысловым фокусом, концентрирующим 
внимание на определённой мысли, оказывается также 
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средством закрепления знания и информации в созна-
нии человека. Наличие синонимов в языке когнитивно 
обусловлено, они отражают разные ступени познания 
фрагментов действительности, разные этапы формиро-
вания понятия, и в конечном итоге полную картину опи-
сания феномена храбрости. Следовательно, чем больше 
синонимов номинирует явление действительности, тем 
глубже оно познано, тем больше мыслительных опера-
ций, являющихся результатом намеренного ментально-
го задания, осуществлено носителем языка. 

Храбрость, определяемая в немецкой языковой кар-
тине мира как die menschliche Fähigkeit, als Individuum 
oder als Gruppe Gleichgesinnter einer schwierigen Situation 
furchtlos entgegenzutreten, meist mit der Überzeugung, für 
etwas Übergeordnetes zu kämpfen. Tapferkeit zeigt sich in 
dem Willen, ohne Garantie auf die eigene Unversehrtheit 
einen physischen oder mentalen Konflikt durchzustehen – 
im allgemeinen mit der Motivation, den Sieg davonzutragen, 
zumindest aber mit der Hoffnung auf einen glücklichen 
Ausgang, und sei es auch nur der Ruhm. Seit Platon zählt 
die Tapferkeit zu den vier Kardinaltugenden. Die Mesotes-
Lehre des altgriechischen Philosophen Aristoteles definiert 
Tapferkeit als Mitte zwischen „Tollkühnheit“ und „Feigheit“.
Im heutigen Sprachgebrauch ist Tapferkeit ein Teilaspekt 
von Mut [http://ru.wikipedia.org/wiki], может быть опи-
сана с помощью синонимического ряда с доминантой 
tapfer. Так, в синонимическом ряду вокруг доминанты 
tapfer в немецком языке, основным значением кото-
рой является «не испытывающий страха», сгруппиро-
ваны другие прилагательные, образующие перифе-
рийную часть рассматриваемого ряда: mutig, furchtlos, 
unerschrocken, kühn, heldenhaft, heldenmütig, heroisch, 
mannhaft, männlich, kämpferlich, verwegen, tollkühn, 
wagemutig, draufgängerisch [3, с. 2564]. 

Все синонимы ряда, актуализируя общее значение, 
присущее всем членам синонимического ряда, соеди-
нены с доминантой и другими синонимами. При этом 
кроме общего значения, присущего всему ряду, каждый 
синоним имеет свою, только ему присущую, значимость, 
что является необходимым основанием, обусловлива-
ющим и поддерживающим наличие этого синонима в 
языковой системе. Каждый синоним ряда, актуализируя 
определённый фрагмент действительности, новый ра-
курс его описания, противостоит им как часть целому, и 
тем самым значительно расширяет информацию об этом 

целом. Следовательно, дифференциальные значения 
каждого из синонимов приобретают особую значимость 
и являются необходимым основанием, обусловливаю-
щим и поддерживающим наличие синонимов в языковой 
системе. Если, например, смысловой объем слова tapfer, 
впервые зарегистрированного по данным этимологиче-
ских словарей в XV веке, представляет собой набор при-
знаков «fest», «gedrungen», «gewichtig» [4, с. 734], то его 
синоним kühn характеризуется признаками «können», 
«kennen», «erfahren», «weise», «klug», «tüchtig» [4, с. 392]. 
Причем слово «tapfer» изначально имело в своем значе-
нии смысловые компоненты «groß», «hoch» [5, с. 721], ко-
торые во все времена оценивались как положительные 
по отношению к человеку. Можно предположить, что 
человек, характеризующий данными качествами, имел 
определенное положение в обществе. Об этом же свиде-
тельствует смысловой компонент «bedeutend» у данного 
слова в словарях Дудена, Маковского [3, с. 734; 2, с. 630].

С помощью прилагательного kühn, представляюще-
го собой периферийную часть рассматриваемого ряда, 
информация о человеке храбром в немецкоязычном 
пространстве дополняется новым блоком знания, рас-
ширяющим единую сеть составляющих знание о лично-
сти человека храброго как умного, знающего, опытного, 
мудрого, прилежного. Феномен храбрости представляет 
собой сложное психическое состояние, имеющее эмо-
ционально-ментальную природу. И в этом отношении 
прилагательное kühn представляет также особый инте-
рес для исследования, поскольку именно оно отражает 
тот случай, когда эмоция и рассудок человека действу-
ют вместе. Исследований таких взаимоотношений дают 
возможность подступить к анализу тех механизмов, 
которые лежат в основе таких поступков человека, как 
храбрость.

Таким образом, синонимический ряд с доминантой 
tapfer – это не просто совокупность физических форм 
слов, это одно из составляющих единой сети знаний о 
феномене храбрости в системе ряда научных дисциплин. 
Следует также отметить, что база этих знаний всегда на-
ционально детерминирована, и представления (смыс-
лы), которые стоят за внешне совпадающими знаниями о 
данном феномене, могут значительно различаться, как, 
например, различаются основания для проявления хра-
брости в Средневековье в немецкой и русской картинах 
мира.
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Аннотация: Существующий в нашем сознании стереотипный образ этни-
ческого представителя оказывает влияние на протекание и результат меж-
культурной коммуникации. Одним из источников такого образа выступает 
художественная литература, где стереотипные представления воплощаются 
в образе конкретных персонажей, наделенных типичными для рассматрива-
емого этноса чертами характера, внешностью, манерами и т.д. Данная ста-
тья посвящена изучению языковых средств репрезентации стереотипного 
образа англичанина на материале английских и немецких художественных 
произведений, содержащих стереотипные представления и суждения об 
англичанах. В работе определяется совокупность элементов, составляющих 
стереотипный образ англичанина, выявляются и анализируются языковые 
средства его экспликации и описываются стереотипные представления об 
англичанах, бытующие в зарубежной литературе. В исследовании были ис-
пользованы такие методы исследования, как выборочный, описательно-
интерпретативный, структурный, текстуальный, культурно-исторический, а 
также метод контекстологического анализа.
Авторы приходят к выводу, что стереотипный образ англичанина представ-
ляет собой совокупность ряда элементов: характер, внешний вид, комму-
никативное поведение, реалии быта и культуры англичан, и репрезенти-
руется определенными художественно-композиционными и языковыми 
средствами. Полученные результаты могут быть использованы для даль-
нейших исследований стереотипного образа этнического представителя с 
лингвистической точки зрения, а также для подготовки лекций и спецкурсов 
по межкультурной коммуникации, лингвокультурологии, этнолингвистике, 
лингвистическому анализу текста, страноведению Британии, в практике пре-
подавания иностранного языка.

Ключевые слова: стереотипный образ, этнический представитель, образ ан-
гличанина, английский характер, внешний вид англичанина.

REPRESENTATION OF THE 
STEREOTYPICAL IMAGE OF AN 
ENGLISHMAN BASED ON THE ENGLISH 
AND GERMAN-LANGUAGE FICTION

N. Koljada
E. Osipova

Summary:  The stereotypical image of an ethnic representative existing 
in our mind influences the course and outcome of intercultural 
communication. One of the sources of such an image is fiction, where 
stereotypical representations are embodied in the image of specific 
characters endowed with typical character traits, appearance, manners, 
etc. of the ethnic group in question. This article is devoted to the study 
of language means of representing the stereotypical image of an 
Englishman based on English and German works of fiction containing 
stereotypical ideas and judgments about the English. The work defines 
the number of elements that make up the stereotypical image of an 
Englishman, identifies and analyzes the language means of its explication 
and describes the stereotypical ideas about the English occurring in 
foreign literature. The study uses such research methods as selective, 
descriptive-interpretative, structural, textual, culture-historical methods, 
as well as the method of contextual analysis. 
The authors conclude that the stereotypical image of an Englishman 
presents a combination of a number of elements: character, appearance, 
communicative behavior, the realities of the life and culture of the English, 
and is represented by certain artistic, compositional and language 
means. The results can be used for further studies of the stereotypical 
image of an ethnic representative from a linguistic point of view, as 
well as for preparation of lectures and special courses on intercultural 
communication, cultural linguistics, ethnolinguistics, linguistic analysis 
of the text, the country studies of the UK, and in practice of teaching a 
foreign language.

Keywords: stereotypical image, ethnic representative, image of an 
Englishman, English character, appearance of an Englishman.

Происходящие в современном обществе процессы 
миграции, интеграции и глобализации обуславли-
вают важность изучения стереотипных образов 

представителей различных этносов и культур. Будучи 
эталоном, в соответствии с которым участники коммуни-
кации выстраивают собственное поведение и ожидают 
определенного типа поведения от реальных этнических 
прообразов [1, с. 3], стереотипный образ этнического 

представителя оказывает значительное влияние на про-
текание и результат межкультурной коммуникации.

Источником и ярким иллюстративным материалом, 
который эксплицирует стереотипные представления 
о тех или иных этнических группах, выступает художе-
ственная литература, что объясняет важность изуче-
ния стереотипного образа этнического представителя 
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в лингвистическом аспекте с точки зрения языковых 
способов и средств его выражения. Материал данного 
исследования составляют примеры, отобранные из тек-
стов английских и немецких художественных произве-
дений и репрезентирующие стереотипные представле-
ния об англичанах. 

На наш взгляд, понятие образа предполагает изо-
бражение не только характера персонажа, но и всего 
предметного мира, в котором он находится и вне кото-
рого немыслим. В исследовании нами была предпринята 
попытка выделить ряд культурно значимых предметов, 
являющихся важной составляющей стереотипного об-
раза типичного представителя. К ним относятся явления 
культурной и общественной жизни англичан, например, 
чай, клубы, и атрибуты внешнего облика – трубка, зонт, 
трость. Таким образом, мы предлагаем рассматривать 
образ англичанина в совокупности указанных элемен-
тов, составляющих образ, а именно: характера, внешне-
го вида англичанина, окружающих его деталей жизни, а 
также реалий культуры, частью которой он является, об-
щественных явлений, в которых он участвует и в рамках 
которых взаимодействует с другими персонажами, то 
есть во всем богатстве и разнообразии его психологиче-
ских и физических особенностей, социальной, бытовой 
и культурной обстановки.

В художественных произведениях англичане наделя-
ются такими чертами характера, как консервативность, 
стоицизм, патриотизм, гордость за свое происхождение, 
высокомерие, чувство собственного превосходства, 
нескрываемая антипатия ко всему чужеродному и ино-
странному, сдержанность и чрезмерная вежливость. 

1. Консервативность англичан проявляется в при-
верженности устоявшемуся порядку вещей и верности 
традициям, что в примерах репрезентируется существи-
тельными Tradition (традиция), Konvention (условность) в 
едином контексте с глаголами bedingen (обусловливать) 
и verwachsen (срастаться) в сочетании с наречием fest 
(прочно), значение которого усиливается интенсифика-
тором so (так): 

Wissen Sie, warum die Engländer trotz aller Demokratie so 
fest mit ihren Traditionen verwachsen sind… (Lily Braun. 
Lebenssucher)

Denn Selbstzerstörung widersprach auch seinen religiösen 
Prinzipien, die zwar nicht sehr tief verwurzelt, aber doch durch 
Konvention und Tradition bedingt waren, wie bei den mei-
sten Engländern um diese Zeit, von denen er sich nach au-
ßen nicht abzuheben bemüht war. (Wolfgang Hildesheimer. 
Marbot)

2. Стоицизм заключается в способности англичан 
спокойно преодолевать трудности, достойно встре-

чать поражения, не роптать и не жаловаться на судьбу. 
Авторы описывают поведение, жесты и мимику персо-
нажей лексическими единицами, демонстрирующими 
твердость духа. Например, эмоциональное состояние и 
жесты Джейн Эйр, которая переносит несправедливое 
наказание, описаны словосочетаниями master the rising 
hysteria (подавить подступавшие рыдания), lift up one`s 
head (поднять голову), take a firm stand (решительно 
выпрямиmься): 

I mastered the rising hysteria, lifted up my head, and 
took a firm stand on the stool. (Charlotte Bronte. Jane Eyre)

Способность англичан встречать превратности 
судьбы с холодным спокойствием репрезентируются в 
исследованных художественных произведениях отри-
цательными формами глаголов complain, jammern (жало-
ваться, сетовать): 

Die Engländer habe ich während all der Kriegsjahre und 
Bombennächte in London nie jammern gehört. (Barbara Ho-
nigmann. Ein Kapitel aus meinem Leben)

3. Понятие патриотизм в английском социуме и куль-
туре сформировалось в XVIII в. [2, с. 172-173] Значитель-
ное влияние на развитие патриотизма оказал расцвет 
Британской империи и как следствие процветающая 
торговля, технические достижения в производственной, 
транспортной и других сферах. Патриотизм англичан 
можно охарактеризовать как глубинный [8, с. 201], то 
есть лишенный откровенного сентиментального и эмо-
ционального выражения. Английский патриотизм нахо-
дит выражение в следующих явлениях:

а) Любовь к Англии, тоска по родине и желание снова 
ее увидеть, которые герои особо остро испытывают, на-
ходясь долгое время за ее пределами: 

Wir waren sehr froh, als wir die Küste von England wie-
dersahen. (Gustav Frenssen. Peter Moors Fahrt nach Südwest)

б) Привязанность к своему жилищу. Особенностью 
английского патриотизма является то, что родина для 
англичан – это не просто государство, а совокупность ан-
глийских реалий и ценностей. К таковым относится дом, 
который часто олицетворяет для англичанина родину [6]. 
Привязанность к своему жилищу отражается в англий-
ских пословицах о доме, к которым апеллируют как ан-
глийские, так и немецкие авторы:

… but they always said there was no place like home. 
(Charlotte Bronte. Jane Eyre) 

… aber zu Haus darf man nichts davon merken – „mei Haus 
ist mei Kastell“, sagt der Engländer. (Georg Hermann. Jettchen 
Gebert)

в) Восхищение всем, что связано с Англией. При этом 
английское происхождение упоминаемого предмета или 
явления неоднократно подчеркивается прилагательными 
English / englisch, что свидетельствует о гордости англи-
чан, испытываемой по отношению ко всему английскому: 
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It was a sweet view-sweet to the eye and the mind. English 
verdure, English culture, English comfort, seen under a sun 
bright, without being oppressive. (Jane Austen. Emma)

Sonja war gerade wieder eine Woche in England gewesen, 
nur um sich dort englische Blumengärten anzusehen. (Beate 
Dölling. Hör auf zu trommeln, Herz)

г) Глубокое уважение англичан к истории своей стра-
ны, которое эксплицируется посредством упоминания 
рассказчиками множества исторических мест, личностей, 
дат и событий, а также незначительных исторических де-
талей: 

… sie hatte die Geschichte der Stadt nachgelesen und konn-
te Cresspahl in den Überresten des alten Tudorpalastes jenes 
Fenster zeigen, aus dem am 24. März 1603 dem wartenden 
Reiter der Ring zugeworfen wurde, der bedeutete, daß Eliza-
beth, Königin von England und Irland, nun endlich an ihrem 
Schnupfen gestorben und der Weg frei war für James VI. von 
Schottland. (Uwe Johnson. Jahrestage)

4. Англичанам свойственно с большой серьезность 
и уважением относиться к фамильной чести и гордить-
ся своей родословной, что в примерах подчеркивается 
фразеологизмом «голубая кровь», а также описанием 
отношения к фамильной чести персонажей лексемами 
worship (почитание, поклонение) и obsession (одержи-
мость): 

Das Blut der Engländer ist blau. (Edgar Hilsenrath. Der 
Nazi und der Friseur) 

…the Mannering-Phippses are one of the best and old-
est families in England… Aunt Agatha’s worship of the fam-
ily name amounts to an obsession. (Pelham Grenville Wode-
house. Extricating Young Gussie)

5. Высокомерие, чувство собственного превосход-
ства и нескрываемая антипатия ко всему чужеродному 
и иностранному сформировались под воздействием 
двух факторов: ощущения превосходства Британской 
империи над остальными народами в колониальный 
период [9, с. 255; 2, с. 173] и необходимостью сохранять 
национальную идентичность в условиях контакта со 
множеством покоренных народов в прошлом [2, с. 174] и 
активных глобализационных процессов в настоящем [8, 
с. 201]. Эта черта характера представлена в художествен-
ных текстах следующими средствами:

а) описание отношения англичан к другим странам и 
поведения по отношению к представителям других на-
родов лексическими единицами с негативной семанти-
кой, например, прилагательными wild (дикий) и häßlich 
(уродливый), глаголами über A. lachen (смеяться над кем-
либо), существительным der Spott (насмешка), негатив-
ная семантика которого усиливается прилагательными 
trocken (сухой) и hochmütig (высокомерный): 

Unterdessen ritt der junge Engländer die staubige Straße 
herunter in Gedanken darüber, was für ein wildes, hässliches 

Land Deutschland sei und wie er sich daheim für die ausge-
standenen Entbehrungen entschädigen wolle. (Ricarda Huch. 
Der Dreißigjährige Krieg) 

Du solltest mal hören, wie die Engländer über uns la-
chen, über uns Redefratzen und Hänse in allen Gassen. 
(Gustav Frenssen. Peter Moors Fahrt nach Südwest) 

… wandte sich ein hagerer Engländer vom Nebentische 
ihnen zu und sagte mit dem trocknen und hochmütigen 
Spotte, den die Nachdenklichen des Inselvolkes vor Fremden 
aufbringen… (Hans Grimm. Volk ohne Raum)

б) репрезентация отношения персонажей-англичан к 
другим странам / народам посредством противопостав-
ления «мы» – «они». Как правило, «мы» -группа, то есть 
англичане наделяются позитивными качествами, а «они» 
-группе приписываются негативные качества: 

… but hearing that she was quite destitute, I e’en took the 
poor thing out of the slime and mud of Paris, and transplant-
ed it here, to grow up clean in the wholesome soil of an Eng-
lish country garden. (Charlotte Bronte. Jane Eyre)

We were a fashionable and highly cultured party. We 
had on our best clothes, and we talked pretty, and were 
very happy – all except two young fellows, students, just re-
turned from Germany… The truth was, we were too clever 
for them. Our brilliant but polished conversation, and our 
high-class tastes, were beyond them. (Jerome Klapka Je-
rome. Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog)) 

в) использование персонажами по отношению к 
представителям других этносов уничижительных про-
звищ, например, Frog (французишка, «лягушатник») для 
французов и Kraut (зд. сорняк, мусор) для немцев: 

“No discipline about these Frogs, not on either side,” said 
Edrington. (Cecil Scott Forester. Mr. Midshipman Hornblower) 

“Actually he did a deal with the Germans. Then got his kraut 
chums to line him up with them. See. As if he was all brave and 
innocent.” (John Fowles. The Magus)

6. Эмоциональная сдержанность и самоконтроль 
являются неотъемлемыми составляющими характера и 
поведения англичан. А.В. Павловская в книге «Англия и 
англичане» пишет о знаменитой английской сдержанно-
сти как об одной из важнейших черт английского наци-
онального характера, которая выделяет англичан среди 
других народов [7, с. 237].

Сдержанность на невербальном уровне эксплициру-
ется посредством: 

а) описания голоса и мимики персонажей-англичан 
лексическими единицами с семантикой спокойствия и 
безразличия: 

He tried to speak in a cool, careless way. (Arthur Conan 
Doyle. The Sign of Four)

She did not move a muscle, but just stared at Gussie as 
he drooled on about the moon. (Pelham Grenville Wodehouse. 
Extricating Young Gussie)

б) использования словосочетаний с компонентом lip, 
включая метафорическое выражение «keep a stiff upper 
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lip» (сохранять недрогнувшую верхнюю губу): 
Any known danger he could face with a firm lip, but this 

suspense was unnerving. (Arthur Conan Doyle. A Study in Scar-
let) 

“Jeeves has nothing to say on that or any other subject. We 
have parted brass-rags.” I said, and my manner was airy and 
even careless. This parting of the ways with Jeeves had made 
me feel a bit as if I had just stepped on a bomb and was trying to 
piece myself together again in a bleak world, but we Woosters 
can keep the stiff upper lip. (Pelham Grenville Wodehouse. 
Thank You, Jeeves)

в) употребления глаголов и образованных от них 
причастий со значением подавлять, сдерживать для 
описания эмоционального состояния персонажей: 

… he was evidently in a state of suppressed exultation at 
having scored a point against his colleague… (Arthur Conan 
Doyle. A Study in Scarlet)

Средством репрезентации сдержанности на вербаль-
ном уровне служит противопоставление внутренней 
речи или состояния героев и непосредственно сказан-
ного или несказанного ими посредством сложносочи-
нённых предложений с противительными отношениями:

… her eyes, in eager gaze, said, “No, this is impossible!” but 
her lips were closed. (Jane Austen. Emma)

His lips parted, as if to speak: but he checked the coming 
sentence, whatever it was. (Charlotte Bronte. Jane Eyre)

7. Английская вежливость представляет собой веж-
ливость дистанцирования и направлена на сведение к 
минимуму степени воздействия на адресата и демон-
страцию уважения к его личной автономии [5]. Вежли-
вость и дистанцированность в поведении англичан под-
черкивает в своем произведении Хильдегард Кнеф: 

In Else Bongers‘ Haus wohnten jetzt Engländer, sie waren 
höflich und distanziert… (Hildegard Knef. Der geschenkte 
Gaul)

При репрезентации внешнего облика англичан были 
выявлены общие атрибуты, неоднократно повторяю-
щиеся при описании различных персонажей, а именно: 
трубка, трость и зонт, которые репрезентируются через 
подчеркивание их значимости, указания на привычку 
персонажей иметь их при себе, описания выполняемых 
ими функций, упоминания ряда повседневных ситуаций, 
которые не обходятся без этих атрибутов. 

При описании внешности англичанина трость при-
звана продемонстрировать социальный статус своего 
владельца. Так, трость графа Эдрингтонского, команду-
ющего 43-м пехотным полубатальоном в романе С. С. 
Форестера «Мистер мичман Хорнблауэр», имела посе-
ребренную рукоять, что подчеркивало его социальный 
статус:

A huge sergeant-major, his sash gleaming on his chest, and 

the silver mounting of his cane winking in the sun, dressed 
the already perfect line. (Cecil Scott Forester, Mr. Midshipman 
Hornblower)

Необходимость носить зонт, вызванная дождливой 
и крайне непредсказуемой английской погодой, почти 
переросла в привычку всегда иметь его при себе, кото-
рая в литературе воплотилась в образе англичанина с 
зонтиком вне зависимости от погоды:

Kit saw, with a palpitating heart, his mother with the baby 
in her arms; Barbara’s mother with her never-failing umbrel-
la; and poor little Jacob … (Charles Dickens. The Old Curiosity 
Shop)

В художественных произведениях трубка рассматри-
вается как элемент образа английского джентльмена. 
Так, Сэм Уэллер, слуга мистера Пиквика, мечтая однажды 
стать джентльменом, рисует себе его образ непременно 
с трубкой во рту:

I shall be a gen’l’m’n myself one of these days, perhaps, with 
a pipe in my mouth, and a summer-house in the back-garden. 
(Charles Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick Club)

Рассмотрение стереотипного образа англичанина 
нельзя назвать полным без анализа бытовых, социаль-
ных и культурных условий, в которых существуют персо-
нажи и которые оказывают непосредственное влияние 
на формирование их характера и поведенческих моде-
лей. К таким компонентам английской национальной 
культуры могут быть отнесены посещения клубов, чае-
питие и ведение светских бесед.

Клубность как английское явление и его долгая исто-
рия в жизни английского общества подчеркивается в 
следующем примере:

Auch in England, dem klassischen Land der Klubs, war 
ein Seemannsklub der Vater aller übrigen: der Mermaid Club 
in der Londoner Fryday Street, der schon zu Zeiten der Königin 
Anna vom most honourable Sir Walter Raleigh gegründet wur-
de. (Egon Erwin Kisch. Der rasende Reporter)

Чай рассматривается в литературе как: а) напиток, 
благоприятно воздействующий на физическое и психо-
логическое состояние персонажей; б) напиток, сопро-
вождающий социальное взаимодействие, повод для 
инициации общения; в) значимая составляющая англий-
ской культуры; г) элемент композиции художественно-
го произведения. Писатели иронизируют над большим 
объемом потребляемого англичанами чая. Комический 
эффект достигается за счет намеренного преувеличения 
количества выпитого персонажами чая и его влияния на 
организм. Посредством гиперболы и гиперболической 
метафоры Чарльз Диккенс в следующем примере акцен-
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тирует внимание читателей на этой культурной тради-
ции, тем самым способствует закреплению стереотипа о 
том, что англичане постоянно и много пьют чай:

Previous to the commencement of business, the ladies sat 
upon forms, and drank tea… 

 “Sammy,” whispered Mr. Weller, “if some o’ these here 
people don’t want tappin’ tomorrow mornin’, I ain’t your 
father, and that’s wot it is. Why, this here old lady next me 
is a-drowndin’ herself in tea.... There’s a young ‘ooman on 
the next form but two, as has drunk nine breakfast cups and 
a half; and she’s a-swellin’ wisibly before my wery eyes.” 
(Charles Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick Club)

Значительное место в англоязычной коммуникации, 
в частности в речевом этикете, занимает жанр small talk. 
По мнению М.А. Деминой и Ю.В. Карташевской, понятие 
small talk не тождественно понятию «светская беседа», 
функционирующему в русском языке, а выступает на-
ционально-специфичным концептом, представленным в 
концептосферах англо-саксонского мира [3, с. 77]. Самой 
распространенной и в тоже время наиболее «безопас-
ной» и нейтральной темой для small talk в англоязыч-
ной лингвокультуре выступает разговор о погоде [4, с. 
18-19]. Над способностью постоянно говорить о погоде 
и до бесконечности ее обсуждать иронизирует Джером 
Клапка Джером:

He told us that it had been a fine day today, and we told 
him that it had been a fine day yesterday, and then we all 
told each other that we thought it would be a fine day to-
morrow. (Jerome Klapka Jerome. Three Men in a Boat (To Say 

Nothing of the Dog))

Реалии быта и культуры англичан, к которым мы отнес-
ли посещения клубов, чаепитие и ведение светских бесед, 
репрезентируются в художественной литературе посред-
ством прямого указания на принадлежность тех или иных 
явлений английской культуре и их популярность среди 
англичан, детального описания особенностей их функци-
онирования в жизни английского общества, объяснения 
поведения героев этими культурными особенностями, 
использования их в качестве инструмента для развития 
сюжета и раскрытия личности персонажа.

В рамках данного исследования нами была предпри-
нята попытка изучения языковой репрезентации стерео-
типного образа англичанина на материале текстов зару-
бежной литературы. Стереотипный образ представителя 
этноса находит отражение в произведениях художествен-
ной литературы, где он воплощается в образе персонажа, 
наделенного типичной для рассматриваемого этноса 
внешностью, чертами характера, манерами и т.д. Образ 
англичанина представляется в литературе многопланово: 
описывается его характер, упоминаются атрибуты внеш-
него вида, воссоздается его вербальное и невербаль-
ное поведение, рассматриваются бытовые и культурные 
условия, в которых он существует и описание которых 
принимает непосредственное участие в формирова-
нии и представлении целостного стереотипного образа. 
Стереотипный образ англичанина представляет собой в 
достаточной мере сложное построение разнообразных 
свойств и признаков, репрезентируемых определенными 
художественно-композиционными и языковыми сред-
ствами.
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Аннотация: Статья посвящена изучению и анализу структурно-стилистиче-
ских характеристик англоязычного военного дискурса. В настоящее время 
армия занимает значительное место в системе социальных институтов мно-
гих государств, поэтому появилась необходимость всестороннего изучения 
военного дискурса. В статье рассматриваются вопросы структуры и харак-
терных черт военного дискурса в сравнении с другими типами дискурса. В 
процессе исследования автором детализированы характерные черты англо-
язычного военного дискурса. Автор приходит к выводу, что англоязычный 
военный дискурс – это совокупность речевых произведений, создаваемых в 
рамках военной сферы общения, которая регламентируется определенными 
правилами, традициями, опытом и что находит отражение в выборе языко-
вых средств.

Ключевые слова: военный дискурс, текст, языковые средства, структурные 
особенности, институциональный дискурс.

STRUCTURAL AND STYLISTIC CHARACTE-
RISTICS OF THE ENGLISH-LANGUAGE 
MILITARY DISCOURSE

T. Kornievskaya

Summary: The article is devoted to the study and analysis of the structural 
and stylistic characteristics of the English-language military discourse. 
Currently, the army plays a significant role in the system of social institu-
tions of many states, so there is a need for a comprehensive study of mili-
tary discourse. The subject of the discussion in the article is the structure 
and characteristics of military discourse in comparison with other types 
of discourse. In the course of the research, the author gives details of the 
specific features of the English-language military discourse. The author 
comes to the conclusion that the English-language military discourse is 
a collection of speech works created within the military sphere of com-
munication, which is governed by certain rules, traditions, experiences, 
and which is reflected in the choice of language means.

Keywords: military discourse, text, language means, structural features, 
institutional discourse.

На сегодняшний день армия занимает особое ме-
сто в системе социальных институтов многих го-
сударств. Именно поэтому появилась необходи-

мость всестороннего изучения военного дискурса, его 
структуры и характерных черт.

Существует много определений военного дискурса. 
А.В. Олянич приходит к выводу, что «военный дискурс 
- это речевая коммуникация военнослужащих как спе-
циалистов, использующих терминологический милита-
ристский подъязык» [4]. А.В. Уланов определяет военный 
дискурс, как «особый вид речевой организации картины 
мира военнослужащих, обладающих такими свойствами, 
как соотнесенность с речевой милитарной ситуацией, 
окружающей обстановкой военной сферы; специальной 
милитарной хронотопностью; интенциональностью; 
целостностью используемых речевых элементов; связ-
ностью; военно-фактологической информативностью; 
процессуальностью; интертекстуальностью; авторитет-
ностью военно- теоретических и военно-исторических 
источников; антропоцентричностью военной картины 
мира; способностью к взаимодействию с другими дис-
курсами институционального типа». [6]

Для военного дискурса свойственны черты инсти-

туционального дискурса. Т.А. Ван Дейк определяет 
институциональный дискурс, как дискурс между ком-
муникантами определенного социального института, 
выступающими в своих профессиональных социальных 
ролях. [9] Согласно В.И. Карасику, институциональный 
дискурс – это речевое взаимодействие социальных 
групп, институтов друг с другом. [3] Основным социаль-
ным институтом, использующим военный дискурс, явля-
ются вооруженные силы государства. Стоит учесть и тот 
факт, что в основе коммуникативных стратегий военного 
дискурса лежат завоевание, захват, устрашение.

 Военному дискурсу присущи типологические харак-
теристики других дискурсов, однако стоит обратить вни-
мание на его отличительные черты. [6]

1. Межвременный актуальный характер, связанный 
с неспадающей актуализацией военной сферы на 
всем протяжении развития военного дискурса.

2. Милитарный характер военного дискурса резко 
противостоит мирному гражданскому обществу 
и распространяется в виде специфических мили-
таристских номинаций на мир языковой личности 
военнослужащих. Милитарный характер военно-
го дискурса переносится на другие языковые пла-
сты речевой культуры.
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3. Специфическая интенциональность связана со 
стремлением обладать чужим в результате захва-
та.

4. Специфическая организованность и избыточная 
регламентация и номенклатурность, связанные с 
военными традициями и военной системой.

Специфические черты военного дискурса оказыва-
ют влияние на всё военно-дискурсивное пространство 
и на языковую сферу военного дискурса. Военный дис-
курс обладает собственной военной концептосферой, 
основные концепты которой чаще всего основаны на 
оппозиционности. Например: «военный-гражданский», 
«мир-война», «военные лица-гражданские лица», «воен-
ные чиновники-гражданские чиновники».

 В качестве основных характерных черт военного 
дискурса стоит отметить следующие:

 — историческая изменчивость. Военная сфера раз-
вивалась в ногу со временем многие тысячелетия. 
Речь являлась основным средством общения во-
еннослужащих, и в каждом периоде времени она 
была насыщена свойственным той или иной эпохе 
колоритом. Со временем, в структуре армейской 
системы происходили изменения. Разрабатыва-
лись и разрабатываются новые системы вооруже-
ния, появляются и исчезают воинские должности 
и звания;

 — строгая регламентация отношений между участ-
никами коммуникативного акта. Понятие субор-
динации отражает ролевые отношения коммуни-
кантов и является одним из ключевых понятий в 
армии;

 — четкость и структурированность, присущая всем 
элементам повседневной жизнедеятельности в 
вооруженных силах отражается в формулировках 
приказов, процессе общения и построения текста;

 — близкая связь со смежными видами дискурса во-
енно-политическим, военно-патриотическим, ко-
торые включают в себя милитарную речь и рече-
вые элементы других типов дискурса. [8]

В.Н. Шевчук определяет характеристики англоязыч-
ного военного дискурса следующим образом: «упорядо-
ченная совокупность военных терминов языка; которые 
отражают понятийный аппарат военной науки и, шире, 
военного дела, а связаны с формами и способами веде-
ния войны, с вопросами стратегического использования 
вооруженных сил, а также оперативно - тактического 
использования объединений, соединений, частей и под-
разделений, с их организацией, вооружением и техниче-
ским оснащением». [7]

 Каждому конкретному социальному институту свой-
ственен определенный набор текстов. Специфика упо-
требления языка отражает функции и предназначение 

социального института.

 Для текстов, рассматриваемых в рамках военного 
дискурса свойственны следующие языковые признаки:

 — наличие большого количества речевых клише и 
штампов, необходимых для сжатия информации, 
что позволяет увеличить скорость ее обработки;

 — термины и сокращения.

В своей статье, посвященной структурно-содержа-
тельной специфике многокомпонентных терминов в во-
енном дискурсе, Ю. Ю. Дуброва указывает на три груп-
пы жанров в военном дискурсе, которые обусловлены 
режимом общения между коммуникантами, который, в 
свою очередь, зависит от типовой ситуации, где разво-
рачивается дискурс. [2]

 Первая группа – директивные (приказ, распоряже-
ние, директива). Вторая – организационные (устав, ру-
ководство, инструкция). Третья – информационно-спра-
вочные (рапорт, отчет, сводка, справка). Особенностью 
текстов военного дискурса является и то, что целевая 
установка документа фиксируется в заголовке.

 В процессе изучения функциональных стилей из-
вестные лингвисты (И.В. Арнольд, В.Г. Кузнецов, Л.Л. Не-
любин и др.) отмечали необходимость выделения более 
мелких единств. Отсюда можно сделать вывод, что в каж-
дом стиле имеет право на существование военный под-
стиль. Г.М. Стрелковский и Н.К. Гарбовский в своих рабо-
тах рассматривали необходимость выделения военной 
составляющей в системе языка. Согласно их работам, 
разновидность функциональных стилей, существующих 
в настоящее время включает в себя официально-дело-
вые, военно-публицистические и военно-художествен-
ные тексты. 

Н.К. Гарбовский и Э.Н. Мишкуров в своей работе «Во-
енный перевод в современном мире» отмечали, что 
объединение всех жанров коммуникации, используе-
мых в военной сфере, в один функциональный стиль 
это ошибка. [1] В этой коммуникативной сфере обнару-
живаются специфические варианты самых различных 
функционально-коммуникативных систем: военно-офи-
циальный, военно-научный, военно-публицистический, 
военно-художественный (военный арго), военно-исто-
рический и др. В свою очередь разграничение этих ва-
риантов функциональных стилей позволяет определить 
набор отличительных черт этих вариантов.

 Используя данный подход, в научном стиле можно 
выделить подстиль речеязыковых произведений воен-
ной науки:

 — в официально-деловом стиле – подстиль речеязы-
ковых произведений военного законодательства 
и делопроизводства, докладов на совещаниях и 
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сборах командного состава;
 — в публицистическом стиле – подстиль речеязыко-
вых произведений военной публицистики;

 — в стиле художественной литературы – подстиль 
произведений художественной литературы по во-
енной тематике;

 — в разговорно-бытовом стиле – подстиль актов уст-
ной коммуникации военнослужащих или лиц, свя-
занных с деятельностью вооруженных сил.

Г.М. Стрелковский разделил тексты на информацион-
ные и регламентирующие. [5] К первой группе текстов 
он относит военно-научные, военно-технические, во-
енно-информационные и военно-публицистические. Ко 
второй – уставы и наставления, а также военно-деловые 
тексты или военные документы (приказы, приказания, 
распоряжения, доклады, донесения, сводки и т. п.). Жанр 

военных мемуаров исследователь выделил в отдельную 
группу. Согласно Г.М. Стрелковскому военные мемуары 
по своему функциональному предназначению относятся 
к военным текстам, но имеют схожие с текстами художе-
ственной литературы характеристики, отличие заключа-
ется в употреблении терминологической лексики. 

 Под содержанием англоязычного военного дискурса 
понимается совокупность всех существенных признаков 
военного дискурса, т.е. признаков общих для всех жан-
ров данного дискурса и отличающих его от других типов 
дискурса. 

 Таким образом, англоязычный военный дискурс – 
это совокупность речевых произведений, создаваемых 
в рамках военной сферы общения, которая регламенти-
руется определенными правилами, традициями, опытом 
и что находит отражение в выборе языковых средств.
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Аннотация: В данной работе представлен анализ примеров использования 
прецедентных компонентов, культурно, прагматически и ситуативно об-
условленных в рекламном дискурсе. На основании изучения корпуса при-
меров предпринята попытка обнаружения, классификации и обоснования 
технологий, благодаря которым прецедентный текст интегрируется в ре-
кламный текст. В соответствии с классификационными признаками выде-
ляются три когнитивные технологии: технология переноса, технология про-
граммирования образа, технология когнитивной деформации.

Ключевые слова: прецедентный феномен, рекламный дискурс, когнитивные 
технологии, технология переноса, технология программирования образа, 
технология когнитивной деформации.

COGNITIVE TECHNOLOGIES FOR USING 
PRECEDENT PHENOMENA 
IN ADVERTISING TEXTS

M. Kravchenko
O. Kravchenko

Summary: This paper presents an analysis of examples of the use of 
precedent components, culturally, pragmatically and situationally 
determined in advertising discourse. Based on the study of the 
corpus of examples, an attempt is made to detect, classify and justify 
technologies that integrate case text into advertising text. According to 
the classification criteria, three cognitive technologies are distinguished: 
transfer technology, image programming technology, and cognitive 
deformation technology.

Keywords: precedent phenomenon, advertising discourse, cognitive 
technologies, transfer technology, image programming technology, 
cognitive deformation technology.

В современном мире рекламные тексты, проника-
ющие во все сферы жизни, представляют собой 
большой интерес для лингвистики, в том числе 

для лингвостилистики, функциональной стилистики, 
теории коммуникаций. Особое место в рекламных тек-
стах отводится приемам отражения действительности 
– прецендентным феноменам, позволяющим сохра-
нять, передавать, сравнивать и сопоставлять кодовые 
элементы лингвокультуры. Главной особенностью пре-
цендентных феноменов является наличие апперцепци-
онной базы, объединяющей языковое сознание комму-
никантов.

Прецендентные тексты часто используются в ре-
кламном дискурсе, так как реклама отражает быстро 
изменяющиеся события жизнедеятельности общества, 
а прецендентные феномены способны транслировать 
систему накопленных знаний [3].

В рекламном дискурсе применяется ряд технологий 
использования прецедентных феноменов. Нами были 
описаны формально-языковые технологии использо-
вания прецедентных феноменов в рекламных текстах 
[2], к которым относятся технология цитирования и тех-
нология квазицитирования. В настоящей работе пред-
принята попытка выделить и последовательно описать 
когнитивные технологии использования прецедентных 
феноменов в рекламных текстах. 

Создание рекламного текста на базе прецедентного 
феномена требует культурной, прагматической и ситу-
ативной обусловленности последнего. Именно эти ус-
ловия приводят к появлению готового осмысленного 
рекламного продукта, обладающего значительным суг-
гестивным потенциалом [1]. Кроме того, прецедентный 
компонент должен интегрироваться в рекламный текст 
на основе специальной технологии. Выбор технологии 
зависит от замысла рекламиста или особенностей тек-
ста. 

На основании структурных и содержательных при-
знаков все выделенные технологии можно разделены 
на две категории:

1. формально-языковые технологии;
2. когнитивные технологии.

Если формально-языковые технологии выделяются 
на основе структурных признаков и подразделяются в 
зависимости от формального способа их интеграции в 
пространство рекламного текста, то в основе выделе-
ния когнитивных технологий лежат содержательные, 
смысловые критерии. Когнитивные технологии предпо-
лагают не игру с формой, с текстом, а игру со смыслами. 
Когнитивные технологии апеллируют к знаниям, пред-
ставлениям, стереотипам реципиентов. Когнитивные 
технологии, условно говоря, призывают реципиента к 
своеобразному диалогу, заставляют его думать, «запу-
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скают» его когнитивные механизмы.

Когнитивные технологии можно разделить на три 
группы:

a) технологии переноса;
b) технологии программирования образа;
c) технологии когнитивной деформации.

Технология переноса основана на механизме семан-
тического сдвига, происходящего при сопоставлении 
исходного текста с рекламным текстом, содержащим 
прецедентный феномен. Семантический сдвиг выража-
ется в факте переноса значения лексического компонен-
та, перешедшего из прототекста в рекламу. 

Ярким примером использования технологии пере-
носа является реклама средства от комаров «Autan». 
Рассматриваемый рекламный текст дословно воспро-
изводит известный фразеологизм «Комар носа не под-
точит». Значение этого оборота по данным словаря 
устойчивых оборотов под редакцией М.И. Степановой 
можно записать как «что-либо сделано хорошо, тщатель-
но, не к чему придраться» [4]. Иными словами, значение 
фразеологизма не вытекает из суммы значений его лек-
сических компонентов. В тексте рекламы происходит 
семантический сдвиг: значение фразеологизма в целом 
уступает место значению суммы его компонентов. Таким 
образом, технология переноса обеспечила новое про-
чтение известного фразеологизма. Перенос произошел 
от обобщенного значения к прямому.

В тексте, рекламирующем шоколадный батончик 
«Mars», наблюдается аналогичный семантический сдвиг. 
Происходит перенос от обобщенного значения фразео-
логического выражения к конкретным значениям ком-
понентов выражения: «Всё будет в шоколаде». 

Технология переноса может проходить не только в 
результате сопоставления прямых и фразеологически 
связанных значений. Семантический сдвиг может про-
исходить на стыке прямого значения и глубокого, фило-
софского значения выражения, выступающего в каче-
стве прецедентного феномена. К такого рода примерам 
следует отнести цикл рекламных текстов, созданных 
для компании «Яндекс». В первом примере использу-
ется отрывок из молитвы «спаси и сохрани» в качестве 
рекламы Яндекс диска, обеспечивающего возможность 
резервного копирования информации. Таким образом, 
осуществляется перенос из сферы божественного, воз-
вышенного в сферу обыденного, повседневного.

Похожий перенос происходит в случае рекламы Ян-
декс-парковок. Прецедентный феномен (текст «встань 
и иди») заимствован из Библии: «А Филиппу Ангел Го-
сподень сказал: встань и иди…». Глубинный смысл Би-
блейских слов сталкивается с абсолютно конкретным 

значением выражения, описывающего удобство автомо-
бильной парковки.

Сущность технологии программирования образа 
заключается в использовании когнитивной базы реци-
пиента для создания образа рекламируемого продукта 
или услуги. Как правило, отправным механизмом для 
программирования образа служит использованное в 
рекламном тексте прецедентное имя. Так, благодаря 
использованию технологии программирования образа 
при создании рекламного текста о туре в Объединенные 
Арабские Эмираты рекламист через прецедентное имя 
«сказки Шахерезады» пытается задействовать вообра-
жение реципиента, представить чудеса арабского мира: 
«Вечная сказка Шахерезады! Мечети, дворцы, огни лодок 
на каналах!».

Зачастую одно прецедентное имя может спровоци-
ровать в сознании реципиента цепочку ассоциаций. На 
этой основе строится реклама ресторана «Шагал». При 
этом мощным суггестивным потенциалом обладает сам 
нейм «Шагал», за которым скрывается всемирно извест-
ный художник 20 в. У реципиента «поневоле» форми-
руется следующий образ заведения: 1) наличие наци-
ональной составляющей, в том числе в кухне (об этом 
«говорит» еврейское происхождение Марка Шагала 
(действительно ресторан позиционируется как заведе-
ние кошерной пищи); 2) ориентация на богемную публи-
ку (известные художники, как правило, составляют ядро 
богемы); 3) наличие элемента неординарности и экстра-
вагантности (Марк Шагал принадлежал к числу худож-
ников не классического направления, его творчество 
отличалось яркостью и оригинальностью). Список ком-
понентов формируемого образа может быть продолжен.

Использование технологии когнитивной деформа-
ции связано с намеренным разрушением сложившихся 
у реципиента смысловых стереотипов. В рекламном тек-
сте это оформляется следующим образом: широко из-
вестный прецедентный феномен, обладающий мощным 
когнитивным потенциалом, интегрируется в текст. При 
этом смысл рекламного текста «полемизирует» со сло-
жившимся стереотипом. Как правило, формально про-
тивопоставление выражено посредством отрицатель-
ной частицы «не». Примером использования технологии 
когнитивной деформации может служить реклама кос-
метики «Черный жемчуг»: Красота не требует жертв. 
Красота требует ухода. Ниспровержение устойчивого 
стереотипа привлекает особое внимание реципиента, 
повышая тем самым суггестивный потенциал рекламно-
го текста.

Аналогичная технология применяется в следующей 
рекламе косметических услуг: Хочется и не колется. Из-
бавление от нежелательных волос. 
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Когнитивная деформация может выражаться по-
средством трансформации структурной организации 
прецедентного феномена. Как правило, это происходит 
за счет изменения порядка слов, которое провоцирует 
значительные смысловые трансформации. К этому типу 
когнитивной деформации, в частности, можно отнести 
рекламу компании «Альфастрахование»: Сделаем из 
мухи слона (ср. исходный фразеологизм: Делать из мухи 
слона – сильно преувеличивать что л., придавать чему л. 
незначительному большое значение).

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод, 
что использование технологии переноса, технологии 
программирования образа и технологии когнитивной 
деформации апеллируют к знаниям, представлениям, 
стереотипам реципиентов. Когнитивные технологии за-

ставляют реципиента думать, сравнивать, сопоставлять, 
опираясь на семиотические знания и когнитивый фон. 
Реципиент попадает в когнитивную ловушку, имеющи-
еся у него знания противоречат информации, предъяв-
ляемой в прецендентном тексте, что способствует более 
точной передаче оттенков смыслов при описании ситу-
аций, предметов, явлений. Благодаря прецендентным 
феноменам текст рекламы становится ярче, информа-
тивнее, выразительнее, а рекламисту легче добиться 
эмоционального и эстетического воздействия на потен-
циального покупателя.

Прецедентные феномены, изобилующие в реклам-
ном дискурсе, остаются богатым источником для иссле-
дования в области когнитивной лингвистики и когнитив-
ной семантики.
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Аннотация: В статье рассматриваются паремии, имеющие в своем составе 
понятие «терпение, терпимость». Акцент делается на участии паремий в 
формировании содержания понятия, при этом паремии понимаются как 
компоненты содержания понятия, помогающие, прежде всего, раскрытию 
смысла того или иного понятия. Формулируется исследовательская задача, 
заключающаяся в том, чтобы объяснить, как паремия раскрывает смысл по-
нятия. В рамках исследования использовался материал толковых словарей 
русского языка и словаря пословиц и поговорок. Проводится обзор разработ-
ки проблемы описания паремий. Паремии относятся к малому жанру фоль-
клора с явно выраженной дидактической составляющей. В статье уделено 
внимание объяснению феномена формирования значения и содержания 
понятия, которые представлены как многоаспектная и многогранная струк-
тура, состоящая из разных компонентов. Одним из необходимых и неотъ-
емлемых компонентов значения выступают эмоционально-экспрессивные 
составляющие плана содержания, тесно связанные с процессом смыслообра-
зования. Термины «понятие» и «слово» объясняются и используются автором 
как синонимы, при этом отмечается более полное представление предметов 
и явлений действительности именно в понятиях.

Ключевые слова: языковой знак, понятие, слово, паремия, тезаурус содержа-
ния.

PAROEMIA AS A CONSTITUENT ELEMENT 
OF THE CONTENTS OF A CONCEPT, 
ITS MEANINGFUL ASPECT

V. Matjushina

Summary: The so-called “paroemia”, or “parable” is in the focus of the 
author’s attention. The parables that have the concept of “patience, en-
durance” are of special interest to the author. The accent is made on the 
idea that a parable takes an active part in the process of making up the 
contents of a concept. Any parable is viewed as a constituent element 
of the contents of a concept, the role of a parable is to reveal the whole 
meaning of a concept. The research goal is the following: to explain the 
way of revealing the meaning of a concept through the analysis of a par-
able. In the course of the research there was applied a great amount of 
material from Russian definition dictionaries and the dictionary of Rus-
sian proverbs and sayings. Quite a thorough review of lots of theoretical 
descriptions of parables is carried out. Thus, parables can be labeled as 
small-scale units of folk literature with a special aspect of moralizing. 
A great deal of attention is paid to illustrating the phenomenon of the 
meaning forming and the contents shaping as far as the concept develop-
ment is concerned. Both the meaning and the contents of a concept are 
regarded as multi-faceted and many-sided structure, composed of a lot 
of elements. Emotional and affective aspects of the contents are seen as 
integral parts of the word meaning.

Keywords: linguistic sign, concept, word, parable, the contents thesaurus.

Неуклонный рост научного интереса к проблеме и 
связанной с ней тематике содержательной сторо-
ны языковых единиц обусловлен тем, что изуче-

ние и исследование содержательной стороны языковых 
единиц, анализ семантической составляющей понятия 
или слова, поиск смыслового компонента языкового 
знака всегда новы и интересны, поскольку содержание 
практически каждого понятия или слова – это много-
гранный конструкт, дающий исследователю почти неис-
черпаемый объем данных для исследования.

Паремия, с нашей точки зрения, представляется од-
ним из наиболее ярких и заметных элементов содер-
жания языковой единицы. Анализ паремии позволяет 
выявить особенности смысловых пространств в содер-
жании языкового знака. Интерес именно к паремии об-
условлен, прежде всего, тем, что, несмотря на огромное 
количество трудов, посвященных исследованию паре-
мий, исследователи не оставляют попыток раскрыть 

смысл содержания языкового знака в целом, смысл, со-
держащийся в слове как языковом знаке и понятии, объ-
единяющем в себе иногда значения нескольких языко-
вых знаков. 

Автор ставит перед собой задачу представить паре-
мию как один из компонентов содержания языкового 
знака (как составной части понятия и слова), делая осо-
бенный акцент на том, что интерпретация значения па-
ремии является одним из способов разъяснения смысла 
языкового знака (понятия или слова). 

В связи с обоснованием целей и задач исследования 
представляется логичным сформулировать исследова-
тельские вопросы, актуальные для данной работы: ка-
ким образом паремия раскрывает содержание и смысл 
языкового знака (понятия, слова). 

Материалом для написания статьи послужило иссле-
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дование понятия «терпение, терпимость» посредством 
разбора паремий, в состав которых входит данное по-
нятие. Методически автор опиралась на широко приме-
няемый метод компонентно-дефиниционного анализа, 
где для полного описания содержания языкового знака 
обязательно разбирают паремии. 

Поскольку основной целью работы является изуче-
ние и анализ паремий как содержательной составляю-
щей понятия, необходимым и логичным для исследова-
ния выглядит проведение краткого обзора литературы 
по проблеме описания паремий, чтобы прояснить во-
прос проработанности данной проблематики в отече-
ственной лингвистике. Применительно к нашей работе 
необходимо посвятить несколько строк выяснению сле-
дующего предмета для исследования: что же такое паре-
мия; определить ее лингвистическую сущность, ее место 
в структуре фразеологического знания. При этом мы 
оставим за скобками нашего исследования определение 
паремии в словаре В.И. Даля как «нравоучительного сло-
ва, места из Священного Писания, читаемого в право-
славной церкви во время богослужения и содержащего 
пророчество или поучение, нравоучение» [Даль 2007: 
19]. Паремия в данном толковании связана с греческим 
значением слова «притча», этимология слова связана с 
церковно-служебной деятельностью и религиозным на-
значением паремии как избранного места для чтения из 
Ветхого Завета.

Исходя из задач нашего исследования, важно так-
же подчеркнуть, что мы не будем делать акцент и под-
вергать анализу многочисленные теоретические споры 
лингвистов, относящих паремии то к пословицам, то к 
поговоркам, то к притчам. В этом смысле автору близка 
позиция И.И. Срезневского, который описывает посло-
вицы, поговорки, притчи и паремии как взаимозаменя-
емые синонимичные понятия, относя их к малому жанру 
фольклора. Паремии, также как и пословицы и поговор-
ки, могут быть охарактеризованы как устойчивые, мно-
гофункциональные изречения, отличающиеся обобщен-
ностью, образностью и обязательным прескриптивным 
дидактизмом и нравоучительностью, заключающим в 
себе определенную истину народной жизни. Все подоб-
ные мини-тексты общей мировоззренческой направ-
ленности характеризуют народную культуру, являются 
ее признаком, своим содержанием обозначают и хранят 
этические нормы и предписывают принципы жизни на-
рода, являя собой основу для формирования ценностей 
того или иного этноса. 

Духовно-нравственный и этический смысл паремий 
часто раскрывается через содержащиеся в них аллего-
рические либо иносказательные сентенции, которые 
представляются в форме советов и пожеланий. 

Вернемся к исследовательскому вопросу, поставлен-

ному в начале работы: как паремия раскрывает содер-
жание языкового знака?

Известно, что значение языкового знака (понятия, 
слова) включает в себя всю информацию, составляющую 
все знания о том предмете или явлении действительно-
сти, которые выражаются языковыми знаками. Социаль-
ная, историческая и познавательная практика людей за-
ключена в значении языкового знака (понятия, слова). В 
значении, таким образом, объективно выражены знания 
о предметах и явлениях действительности. 

Автору близка идея А. Вежбицкой о том, что «языко-
вое значение – это интерпретация мира человеком», ко-
торая еще раз подкрепляет положение о том, что в зна-
чении заключен социально и культурно обработанный 
индивидуальный опыт [Вежбицкая 1997: 30].

В свою очередь ученые З.Д. Попова и И.А. Стернин 
определяют значение как объективно сложившуюся в 
ходе истории общества систему значений, которая сто-
ит за словом, то, «что объединяет различных носителей 
языка в понимании той или иной номинации» [Попова, 
Стернин 2007: 15].

Иными словами, практически все многочисленные 
исследования значения сводятся к тому, что значение 
языкового знака (понятия, слова) можно представить, 
как структуру, совокупно включающую в себя весь объ-
ем разнообразной информации и данных, полученных 
о предметах и явлениях действительности, об окружаю-
щем людей мире в целом, о них самих. Все эти данные 
и информацию зашифрованы в языковых знаках. Стано-
вится очевидно, что языковая форма закрепляет и ко-
дирует результат познавательной деятельности людей, 
итогом и продуктом данной кодификации и является 
значение языкового знака (слова, понятия). 

Таким образом, разобравшись более или менее под-
робно в вопросе о том, что понимается под значением 
языкового знака, следует, по нашему мнению, перейти 
к уточнению проблемы содержания языкового знака 
– или точнее, понятия или слова. Если оттолкнуться от 
известной формулировки В. фон Гумбольдта о том, что 
«с каждым значимым словом соединяются все вновь и 
вновь вызываемые им чувства, непроизвольно возбуж-
даемые образы и представления», то можно увидеть, 
что, на самом деле, у каждого языкового знака (понятия 
или слова) при бесконечном их употреблении рождают-
ся новые представления, смыслы, ассоциации, синони-
мы [Гумбольдт 1984: 102].

Иными словами, весь комплекс разнообразных пред-
ставлений и смыслов, связанных с тем или иным язы-
ковым знаком (понятием или словом) можно, в терми-
нологии Ю.Д. Апресяна, представить как «тезаурусную 
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презентацию» в данном случае отдельного языкового 
знака (понятия или слова). Тезаурус, как известно, являет 
собой собрание или совокупный корпус всех сведений 
о предмете. Если вспомнить о том, что представление о 
значении языкового знака в современной лингвистике 
основывается на объяснении его как многоаспектной и 
многогранной структуры, состоящей из разных компо-
нентов, то представляется целесообразным обозначить 
содержание языкового знака как тезаурус, т.е. свод всей 
информации о том или ином языковом знаке (понятии 
или слове). Тезаурус, таким образом, структурно и си-
стемно обобщает всю информацию о языковом знаке и 
может быть описан как содержание языкового знака (по-
нятия или слова). 

Как отмечал Ю.Д. Апресян, «традиционная концепция 
значения исходит из представления о том, что содержа-
тельная сторона языковых единиц многослойна. Поми-
мо значения в собственном смысле слова в нее включа-
ются еще побочное значение, или оттенок значения, а 
также стилистические и эмоционально-экспрессивные 
элементы значения» [Апресян 1995: 28].

Таким образом, автору близка идея о том, что содер-
жание языкового знака (понятия или слова) структурно 
состоит из многих смыслов, которые при актуализации 
раскрывают целостный образ языкового знака (понятия 
или слова). Как писал Ч. Филлмор: «Когда вы выбираете 
слово, вы тащите вместе с ним целую сцену» [Fillmore 
1975: 114]. Очевидно, что имеются в виду также эмоци-
онально-экспрессивные и аксиологические составля-
ющие плана содержания языкового знака (понятия или 
слова). Предложенная интерпретация отражает пред-
ставление о том, что смысл проясняется и значение 
расшифровывается, только если знания о значении 
языкового знака сопровождаются эмоциональным пе-
реживанием, это наступает при актуализации понятия, т. 
е в его употреблении. В лингвистике подобный процесс 
актуализации и декодирования значения языкового зна-
ка известен также как коннотация, когда в зависимости 
от оценочных или эмоциональных оттенков значения 
семантическая, а иногда и стилистическая функция язы-
ковой единицы может получать разную интерпретацию 
в зависимости от культурных и исторических традиций 
общества. 

Смысловая интерпретация плана содержания осно-
вана на когнитивном прочтении и толковании языко-
вого знака (понятия или слова). Коннотация при этом, 
по В.Н. Телия, выступает как образный аспект значения, 
тесно связанный с контекстуальным употреблением 
языковых знаков, где контекстуальное употребление 
языковых знаков расширяют их смысл. В содержании 
языкового знака, таким образом, может быть выражена 
целая система смыслов, которые компонентно состав-
ляют содержание языкового знака. Система смыслов, их 

набор, следовательно, увеличивают объем содержания 
языкового знака. 

При написании статьи автор неоднократно ставила 
знак равенства между такими терминами, как языковой 
знак, понятие и слово. Это было сделано для простоты 
объяснения задачи, которая, напомним, состоит в том, 
чтобы представить паремию в качестве компонента, со-
ставляющего содержание понятия. Объясним теперь, 
что имеется нами в виду под понятием. Например, из-
вестный когнитивный исследователь Е.С. Кубрякова 
писала о том, что понятие указывает на то, как категори-
зирован мир, как он объективирован и понят человече-
ским разумом. 

Строго говоря, понятие не может быть отнесено толь-
ко к категории языка, этот термин широко употребим 
не только в лингвистике, но и, например, в теории по-
знания в философии. Однако поскольку все явления и 
предметы действительности имеют знаковое языковое 
выражение, можно поставить знак равенства между по-
нятием и языковым значением в языке. Язык, напомним, 
в целом может быть представлен как система коллектив-
ного знания, накопленного и сохраненного многими по-
колениями людей. Знания о предметах и явлениях дей-
ствительности воплощаются сначала в понятия, а затем 
оформляются чаще всего в словесно-языковую форму. 
Следовательно, универсализация идей и понятий при 
когнитивном познании внешнего мира находит свое 
внешнее оформление в языковой системе как средстве 
понятийной концептуализации.

Общество закрепляет в слове (в языковом знако-
вом выражении) результаты концептуального познания 
окружающей действительности. Таким образом, в по-
нятиях (или их языковых выражениях, словах) концен-
трируется общественно-историческая и культурно-цен-
ностная практика людей, их знания о мире и самих себе. 
Только языковое значение слова не может представить 
полноту содержания того или иного понятия, в значении 
слова представлена только часть содержания понятия, 
поэтому объясним интерес автора ко всем возможным 
способам передачи и репрезентации содержания поня-
тия, из которых в данной статье особое внимание уделе-
но паремиям.

Подведем итог рассуждению о связи понятия и слова, 
отметив, что в слове понятие находит знаковое выраже-
ние, уже сконцентрировав и собрав в себе, как в капле, 
весь процесс познания действительности членами обще-
ства, когда все представления о предметах и явлениях 
действительности сводятся к единому словесно-знаково-
му выражению. В.А. Звегинцев утверждал, что «понятие 
как итог познания предмета есть уже не простая мысль 
об отличительных признаках предмета: понятие – итог 
есть сложная мысль, суммирующая длинный ряд предше-
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ствующих суждений и выводов, характеризующих суще-
ственные стороны, признаки предмета. Понятие как итог 
познания – это сгусток многочисленных уже добытых зна-
ний о предмете, сжатый в одну мысль» [Звегинцев 1957: 
23].

Максимально осветив, насколько это позволяет фор-
мат статьи, проблематику, связанную с определением па-
ремии, с дефинициями, терминологическими сходствами 
и различиями языкового знака, понятия, слова и их значе-
ния и содержания, можно теперь перейти к практическим 
примерам и результатам экспериментального анализа 
понятия «терпение, терпимость», его содержания и роли 
паремии в раскрытии смыслового содержания понятия. 

Для практической иллюстрации теоретических по-
стулатов было выбрано понятие «терпение, терпимость», 
которое описывается при помощи компонентно-дефини-
ционного анализа, где содержание (или значение) языко-
вого знака, согласно мнению И.М. Кобозевой, дискретно 
распадается на минимальные семантические составляю-
щие. При помощи данного метода можно не только ис-
следовать, но и систематизировать уже имеющуюся ин-
формацию о понятии. Устанавливая соотношение между 
дефинициями и различными толкованиями, понятие, в 
конце концов, приобретает форму словесного обобще-
ния минимальных компонентов смысла. Проведя компо-
нентно-дефиниционный анализ, легко увидеть, что значе-
ние слова – это набор смысловых признаков.

В лексикографических источниках понятие «терпение, 
терпимость» содержательно описываются как снисходи-
тельность, примирение, не строгость, невзыскатель-
ность, спокойствие (вплоть до пассивного отношения и 
безразличия).

Обобщим полученные после анализа лексикографи-
ческих источников данные в таблицах.

Таблица 1. 
Семантические компоненты содержания понятия «снис-

ходительность»

Наименование семантических 
компонентов содержания понятия 

«снисходительность», представлен-
ных в филологических источниках 

русского языка

Интерпретация семантических 
компонентов содержания по-

нятия «снисходительность»

терпимость снисходительность

мягкость
отсутствие резкости, уступчи-
вость, отзывчивость

благосклонность
доброжелательность, располо-
женность, внимательность, снис-
ходительность

милостивость
милосердие, доброжелатель-
ность, благосклонность

не строгость не суровость, мягкость
невзыскательность нетребовательность

Таблица 2. 
Семантические компоненты содержания понятия 

«терпение, терпимость»

Наименование семантических 
компонентов содержания понятия 

«терпение, терпимость», пред-
ставленных в филологических 

источниках русского языка

Интерпретация семантических 
компонентов содержания по-
нятия «терпение, терпимость»

снисходительность
мягкость, терпимость, не стро-
гость, невзыскательность

примирение, примиренность
умиротворение, спокойствие; 
пассивное отношение, 
безраличие

При анализе понятия «терпение, терпимость» выяв-
лены следующие группы паремий:

 — терпение с последующим вознаграждением за 
стойкость и выносливость;

 — терпение трудностей без роптания на судьбу;
 — терпение как высшая христианская добродетель;
 — умение сдерживать свои желания и терпеливо 
ожидать чего-либо;

 — терпение как путь к преодолению всех трудностей;
 — невозможность терпеть зло, предпочтение гибели;
 — предел терпению, невозможность сдержать долго 
подавляемые эмоции и чувства.

Терпение с последующим вознаграждением 
за стойкость и выносливость

В контексте исследования понятия «терпение, терпи-
мость» целесообразно рассмотреть отношение к ней че-
рез призму последующего вознаграждения за стойкость 
и выносливость. Согласно пословицам и поговоркам, 
терпимость может быть некой дорогой к более высоко-
му социальному статусу, а также награде. Также, терпя 
что-либо, человек может научиться чему-либо, овладеть 
умениями и навыками.

Таблица 3. 
Пословицы, отражающие терпение с последующим воз-

награждением за стойкость и выносливость

Пословицы Комментарии

Терпи, казак, атаман будешь
Потерпишь и приобретешь более 
высокое положение в обществе

Оттерпимся, и мы люди будем
Выйдешь в люди, если будешь 
терпелив

Терпи горе неделю, а царствуй год
Потерпишь и будешь вознаграж-
ден более высоким социальным 
статусом

Терпение дает умение
Научиться чему-либо можно 
только через терпенье

Терпи - взмилуются
Будут люди к тебе милостивы, а, 
возможно наградят, за терпенье

За терпение дает Бог спасение
Сам Бог вознаградит того, кто 
терпелив
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Пословицы Комментарии

Терпя, в люди выходят
Можно научиться чему-либо и 
приобрести более высокий со-
циальный статус через терпенье

Оттерпимся, до чего-нибудь дотер-
пимся

Потерпев (может быть, даже ли-
шения), можно ожидать награды

Терпение трудностей без роптания на судьбу

Рассмотрев пословицы и поговорки, содержащие 
примеры претерпевания трудностей с последующим 
вознаграждением за терпение, следует также выделить 
ряд паремий, выражающих стойкое терпение невзгод и 
горестей без роптания на судьбу. В некоторых пареми-
ях утверждается, что, если человек оказывается в беде, 
то ему ничего не остается, кроме терпения. В Таблице 4 
приводятся паремии, иллюстрирующие стойкость и вы-
носливость по отношению к трудностям.

Таблица 4. 
Терпи трудности и не жалуйся на судьбу

Пословицы Комментарии

С бедою не перекоряйся – терпи!

Указание на тот факт, что, если 
человеку суждено терпеть лише-
ния и беды, то он не должен роп-
тать и сопротивляться, а стойко 
их переносить.

Терпение как высшая христианская добродетель

Часто через пословицы и поговорки выражаются раз-
нообразные христианские добродетели. Например, тер-
пение провозглашается одной из высших христианских 
ценностей, а это находит свое отражение в пословицах.

Таблица 5. 
Терпение как высшая христианская добродетель

Пословицы Комментарии

Терпение лучше спасения

Не так важен конечный результат 
в виде христианского спасения, 
как сам высокий путь к нему, т.е. 
терпение

Хорошо спасение, а после спасения 
- терпение

Спасение есть высший идеал и 
цель христианства, терпение за-
нимает почетное второе место 
в иерархии христианских добро-
детелей

Бог терпел да и нам велел
Сам Бог провозглашается идеа-
лом терпения, а люди должны на 
него равняться

Терпению – спасение. Без терпения 
нет спасения

Люди, не умеющие терпеть, не 
могут считаться истинными хри-
стианами, для них путь к спасе-
нию закрыт

Пословицы Комментарии

Не потерпев, не спасешься
Спасешься в христианском смысле 
и будешь избавлен от грехов толь-
ко через терпение (страдание)

Умение сдерживать свои желания 
и терпеливо ожидать чего-либо

Данный блок паремий подразумевает, что терпение 
является неким сдерживающим фактором на пути люд-
ских желаний.

Таблица 6. 
Умение сдерживать свои желания и терпеливо 

ожидать чего-либо

Пословицы Комментарии

На хотенье – есть терпенье

Желания не могут быть без-
граничны, надо уметь терпеть и 
постепенно двигаться к исполне-
нию своих намерений и желаний

Терпение как путь к преодолению всех трудностей

Исходя из анализа поговорок и пословиц, можно сде-
лать вывод о том, что, только терпя и работая, человек 
может преодолеть любые напасти и невзгоды.

Таблица 7. 
Терпение как путь к преодолению всех трудностей

Пословицы Комментарии

Терпение и труд все перетрут
Трудись, терпи, упорно двигайся 
к своей цели, и ты будешь возна-
гражден

Невозможность терпеть зло, предпочтение 
гибели

Согласно народному пониманию терпения, чересчур 
суровые и неотвратимые испытания, в свою очередь, 
могут привести к желанию гибели.

Таблица 8. 
Невозможность терпеть зло, предпочтение гибели

Пословицы Комментарии

Лучше пропасть, чем терпеть злую 
напасть

Слишком тяжкие испытания 
могут оказаться не по силам че-
ловеку, и тогда лучше умереть и 
погибнуть достойно, чем терпеть 
невыносимые муки

Предел терпению, невозможность сдержать 
долго подавляемые эмоции и чувства

Отражено в паремиях и традиционное противоречие 
между долготерпением и выплеснутыми наружу эмоци-
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ями. Терпение не бесконечно, оно имеет конец, и тогда у 
человека снимаются все внутренние преграды, и он мо-
жет стать безудержным в выражении своих чувств.

Таблица 9. 
Предел терпению, невозможность сдержать долго пода-

вляемые эмоции и чувства

Пословицы Комментарии

Терпит брага долго – а через край 
пойдет – не уймешь

Терпение имеет предел, когда 
оно кончается, уже ничто не мо-
жет сдержать выплеска эмоций 
и чувств

Проанализировав паремии, существующие на рус-
ском языке и посвященные понятию «терпение, тер-
пимость», можно с уверенностью сказать о том, что в 
народном сознании данное понятие представлено в со-
вершенно определенном контексте как нечто трудное, 
невозможное, непосильное, которое нужно выдержать, 
выстоять в трудной ситуации. Часто это может относить-
ся к физическим и моральным страданиям. 

Таким образом, мы ответили на поставленные в на-
чале статьи вопросы: каким образом паремия раскры-
вает содержание и смысл понятия; какой социально-
исторический и культурный опыт содержится в русском 
понятии «терпение, терпимость»?

После анализа выбранных для изучения паремий 
становится очевидно, что смысловые пространства и 
объем содержания понятия «терпение, терпимость» 

расширяются с учетом приобретения означенным по-
нятием новых смыслов, паремия действительно являет 
собой очень яркий и объемный элемент содержания по-
нятия

При раскодировании и интерпретации смыслов, 
содержащихся в паремиях, описывающих «терпение, 
терпимость», можно сделать вывод о том, что понятие 
«терпение, терпимость» с учетом анализа паремий пред-
ставляет собой тот самый тезаурусный конструкт Ю.Д. 
Апресяна, в котором обобщены все представления в дан-
ном случае русского этноса о «терпении, терпимости». 

Система смыслов и представлений о «терпении, тер-
пимости» выступает как целая объемная картина, где 
можно ясно различить и сформулировать отношение, 
понимание и оценку русскими данного понятия. 

В русском понимании «терпения, терпимости» скон-
центрировано культурно-ценностное представление 
русских о мире, который их окружает, о его справедли-
вости, об отношениях между людьми. 

Вывод очевиден, мы не можем говорить о постро-
ении целостного конструкта-тезауруса того или иного 
понятия, не можем целиком раскрыть и представить 
полное содержание понятия без включения в озна-
ченное содержание паремий, которые придают необ-
ходимый, часто эмоционально-экспрессивный, объем 
содержанию понятия, в данном случае, - понятию «тер-
пение, терпимость». 
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Аннотация: В лингвистике традиционно выделяются две формы передачи 
чужой речи – прямая речь и косвенная речь. Формы и способы передачи чу-
жой речи в рутульском языке, относящемся к лезгинским языкам нахско-да-
гестанской подгруппы иберийско-кавказских языков, не служили в научной 
литературе предметом особого рассмотрения. Данная работа является пер-
вой попыткой описания способов передачи чужой речи в рутульском языке.

Ключевые слова: иберийско-кавказские языки, дагестанские языки, рутуль-
ский язык. Способы передачи чужой речи, прямая речь, косвенная речь, не-
собственно-прямая речь. Коммуникативная стратегия говорящего.

METHODS OF TRANSMITTING SOMEONE 
ELSE’S SPEECH IN THE RUTUL LANGUAGE

S. Makhmudova

Summary: In linguistics, two forms of transmitting someone else’s speech 
are traditionally distinguished - direct speech and indirect speech. The 
forms and methods of transmitting someone else’s speech in the Rutul 
language, which relates to the Lezgi languages of the Nakh-Dagestan 
subgroup of the Iberian-Caucasian languages, did not serve as a subject 
of special consideration in the scientific literature. This work is the first 
attempt to describe the methods of transmitting someone else’s speech 
in the Rutul language.

Keywords: Iberian-Caucasian languages, Daghestan languages, Rutulian 
language. Methods of transmitting speech, direct speech, improperty 
direct speech. The communicative strategy of the speaker.

Прямая речь - это речь героя, переданная без из-
менений. Косвенная речь интерпретирует чужое 
высказывание и представляет собой коммуникатив-

но ориентированное описание способов передачи чужой 
речи. Прямая и косвенная речь в рутульском языке особо 
не выделяются паузами до или после авторской речи. Не-
собственно-прямая речь понимается как лингвостилисти-
ческое и прагматическое явление в синтаксисе текста, при 
которой автор текста передает чужую внутреннюю речь, 
не проецирующуюся на слушателя непосредственно [8].

В рутульском языке чужая речь свободно произносит-
ся в любой позиции по отношению к авторским словам 
как обычный развернутый член предложения. Для пере-
дачи чужой речи имеются глаголы и специальные марке-
ры, восходящие к данным глаголам – гьухьури “сказал”, 
хьури “сказал”, рухьура “говорит”, гьухьуси “скажет”, хьуси 
“скажет”, хьире “говоря”, хьва “говорит, сказал”, хьур “ска-
зав”. Маркеры, передающие семантику чужой речи, в ру-
тульском языке могут иметь не только данное значение, 
но и более глубинную семантику. В фольклоре, в сказках, 
плачах (хул “плач” – распространенный жанр рутульского 
фольклора) маркеры чужой речи выполняют свою соб-
ственную роль, передавая динамизм и экспрессию дей-
ствия, в связи с чем в данной статье способы передачи 
прямой и косвенной речи будут рассмотрены на примере 
рутульской сказки.

Для передачи и прямой, и косвенной речи в рутуль-
ском языке обычно используется маркер хьва “сказал, 
говорит, сказали, говорят”, который может выступать не-
однократно даже в составе одного и того же предложе-

ния. Маркер хьва обозначает прошедшее время, событие, 
которое имело несколько раньше или уже давно. Хьва 
имеет семантику передачи речи третьего лица, о котором 
говорят говорящий и слушающий, часто маркер хьва ис-
пользуется в сказках. Данный маркер свободно передви-
гается по предложению, выступая неоднократно в составе 
одного и того же предложения и после любого члена без 
ограничений (пример (1).

(1) Авал, авал а-й-адиш-ий, хьва, са эдеми. 
давно давно был-прош.-не был-прош. говорят один 

человек-абс.п.

Сада, хьва, ми эдеми, хьва, руъу-ра 
один раз говорят этот-абс.п. человек-абс.п. говорят 

идти-наст. 

дам-а, ы-в-ырга-ра , хьва, минийде джиляа 
 лес-ин-эсс. найти-3-наст. говорят этот-ад-эсс. пол-

ин-эсс.

са кьути. Къизил-гымыш ад 
один коробка-абс.п. золото-серебро-абс.п. иметься-

деепр. 

калагу-р, хьва, си-в-ти-р духул, 
показаться-деепр. говорят ударить-3-деепр. камень-

абс.п. 

палта, гьайвыр ачых в-аъа-ра, хьва ми-ний-е
топор-абс.п. быстро открыть 3-делать-наст. говорят 

этот-эрг.п.
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 ми кьути. Кьути ачых в-ыъы-йне, хьва, 
этот коробка-абс.п. коробка-абс.п. открыть 3-делать-

конверб говорят

араа гъаъ игъ-в-илхьва-ра са эккед, мыкьлад са 
изнутри наружу выбираться-3-наст. один большой 

страшный один 

шей.
чудовище –абс.п.

Давным-давно, жил, говорят, один человек. Один раз, 
говорят, пошел этот человек в лес, нашел этот человек на 
земле одну коробку. Подумав, что там золото-серебро, 
разбив коробку камнем и топором, быстро открывает 
этот человек эту коробку. Когда он открыл коробку, го-
ворят, оттуда вышло большое страшное чудовище. 

Недавно прошедшее время в диалоге обозначается 
маркером прямой и косвенной речи хьури, употребля-
ющимся как до чужих слов, так и после них, он также мо-
жет употребляться в одном и том же предложении один 
раз или несколько раз в зависимости от длины предло-
жения. Например:

(2) Джи видж субда ваъара, шей-ере
 само-эрг.п. сам-абс.п. трясти делать-деепр. чудовище-

эрг.п.

хьу-ри – З-а вы уле-си! - хьу-ри.
сказать-прош. я-эрг.п. ты-абс.п. съесть-буд. сказать-

прош.
Тряся себя, чудовище сказало: -Я тебя съем!

Маркер хьире употребляется для передачи чужой 
повторяющейся речи:

(3) Гич1 йы-в-хы1-р, - Гу-в-к-а, гу-в-к-а, - хьире, 
 испуг-абс.п. удариться-3-деепр. подождать-3-имп. 

сказать

хъаха-с чалыш руъу-ра ми эдеми.
убежать-инф. стараться стать-наст. этот-абс.п. 

человек-абс.п.
- Подожди! Подожди! – говорит человек и пытается 

убежать.

Маркер рухьура передает динамику прямой и кос-
венной речи:

(4)– З-а вы кьути-яа гъаъ эхъеп1и-ри, - 
я-эрг.п. ты-абс.п. коробка-ин-абл. наружу вытащить-

прош.

рухьу-ра миний-е, - в-а за-с гьеми хатир 
говорить-наст. этот-эрг.п. ты-эрг.п. я-дат.п. такой 

добро-абс.п. 

и-ме хъаъа-д?
являться-вопр.н. сделать-прич.
 Я тебя освободил из коробки, таким добром ты хо-

чешь мне отплатить?

Рухьура так же может следовать перед или после чу-
жой речи:

(5) Шейере рухьура: Ва1, илсанар, хатир гьац1абыр 
диъиме?

 Чудовище говорит: Разве вы, люди, знаете, что такое 
добро?

(6) -Вите, худкас тини гид хукадаа, гьалыс ва1 хати-
рес хатир хъыъырди, - рухьура шейере.

Пойдем, спросим у того дерева, кому вы отплатили 
добром за добро, - говорит чудовище.

Маркер хьур используется также для понуждения 
второго лица произнести те слова, которые инициирует 
спикер, например:

(7) Дыхьыр мибыр, хукас йишид кал ихтилат гьаъара, 
хьели эдемиере рухьура: - Джан хук, гьихьяъ ми шейеде 
видж нагьакь виъи, хьур!

Идут они к дереву, рассказывают ему все как было, и 
спрашивает человек: Милое дерево, скажи этому чудо-
вищу, что оно неправо!

Маркеры хьур, хьире, гьухьури, рухьура, хьури мо-
гут оформлять и косвенную речь, при этом прямая речь 
становится придаточной частью сложного предложе-
ния, например:

(8) Вакьалкьара, гьухьури хукара, джи эдемиес емиш-
быр выри, хьур, сиг1ыд йыгъа а1хъ выъыри, хьур, эде-
миере, хьуйне, га1рибыр кьат гьаъара, дибехьде ругбыр 
салтара, хьур, ц1ай ки кихъийир, хъу1гъу1ре, рухьура 
хукара, - Вы люъур йигад и!.

Задрожало дерево и сказало, что оно давало чело-
веку свои плоды, в жаркий день укрывало его тенью, а 
человек ломал его ветви, оставлял мусор около корней, 
а потом еще и поджигал, когда уходил, - говорит дерево, 
- Тебя надо съесть!

Для усиления семантики динамизма и драматичности 
происходящего действия в рутульском языке использу-
ется сразу два маркера чужой речи, например:

(9) - Ун йишириме?! Гьамыъ за вы улеси! – рухьура, 
хьва, шейере.

 Слышал, теперь я тебя съем! – говорит чудовище.

Для выражения семантики высшей степени напря-
женности действия прямая речь в диалоге передается 
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без всяких маркеров или слов автора:

(10)- Джан шей, тини гид йыма1ледаа ки хухъудкаси!
 - Дорогое чудовище, давай еще и у того осла спро-

сим!

Интерес представляют конструкции передачи чу-
жой речи, где одна речь – речь автора, заключает в себе 
вставленную конструкцию – прямую речь, в которую 
вставлена косвенная речь, например:

(11) Эдемиере рухьура , гьай джан йыма1л, зас куьмег 
гьаъ, ми шей заа шыв хьур сывхы1р ад виъи! 

 Человек говорит, о осел, помоги мне, что хочет от 
меня это чудовище?!

Еще один способ оформления прямой речи – при по-
мощи маркера –ки, сопровождающего маркер косвен-
ной речи:

(12) Йыма1лере, хъавацур мибишихда, рухьура ки: шей 
гьакь виъи, за вас гьадухъун гвалах выъыри, ва зы кьа1сва-
1ле гъаъ йивигыри. Гьакьна улере вы гьадире!

 Осел послушал их и говорит: - Чудовище право, я 
столько работал на тебя, а ты выгнал меня, когда я по-
старел. Правильно оно тебя кушает! 

Как демонстрирует материал рутульского языка, 
маркер –ки в дискурсе обозначает ответную реплику на 
уже ранее в диалоге прозвучавшую реплику. То есть ру-
тульский язык располагает специальным маркером для 
ответной реплики. 

Маркер – ки сохраняется и при изменении прямой 
речи в косвенную, при этом личное местоимение зы 
меняется на рефлексивное джи (эрг.п.), видж (абсолю-
тивный падеж). В тексте, состоящем из нескольких грам-
матических основ, после каждой употребляется маркер 
хьур. 

Например:

(13) Йыма1лере, хъавацур мибишихда, рухьура ки: шей 
гьакь виъи, хьур, джи вас гьадухъун гвалах выъыри, хьур, 
ва видж кьа1сва1ле гъаъ йивигыри, хьур. Гьакьна улере вы 
гьадире, хьур.

Осел, послушав их, говорит, что чудовище право, что 
он столько работал на тебя, а ты его выгнал на старости 
лет. Говорит, что правильно тебя кушают.

Прямая речь может быть заключена в авторские 
слова как вставленное предложение (14), авторские 
слова могут следовать перед прямой речью (15), автор-
ские слова могут следовать за прямой речью (16), сама 
же прямая речь может передаваться без изменений, 
например:

(14) Маа эдеми-ере шей-е-де - В-ыкь-а за на ва са гьал-
даа-га ки хухъудка-си! – рухьура.

 Опять человек чудовищу – Давай еще у кого-нибудь 
спросим! – говорит.

(15) Шей-е-ре рухьура – Ваъ, за вы улеси!
 Чудовище отвечает: - Нет, я тебя съем!

(16) Выкьа гьетини гид тылы-е-даа ки хухъудка-си! – 
рухьура эдеми-е-ре.

 Давай спросим еще и у той собаки! – говорит чело-
век.

В сказках или длинных текстах со своей фабулой по-
втор одного и того же маркера в нескольких предло-
жениях диалога подряд и несколько раз в последнем 
предложении имеет одно очень важное значение: бе-
зысходность, нерешаемость проблемы, безвыходность 
долго тянущегося тяжелого положения, маркер чужой 
речи выполняет роль рефрена, например:

(17) Йиъид-йиъид кал ихтилат гьыъыр, эдемиере 
рухьура – Гьай джан тыла, - рухьура, - выш гьакь йиъи 
е-клаа? – рухьура.

Рассказав все по порядку, человек говорит: - Милая 
собака, - говорит,- кто из нас прав?

При изменении прямой речи, содержащей вопрос, в 
косвенную, в предикате вопросительной части появля-
ется формант –ди, тем самым преобразующий вопроси-
тельное предложение в относительное:

(17а) Эдемиере хулкара, джва1ршикляа выш гьакь йи-
ъиди.

Человек спрашивает, кто из них прав.

Экспрессию торжественности, семантику глубокой 
эмоциональности, разрешения ситуации в рутульском 
языке передает маркер чужой речи, только в подобном 
исключительном случае выступающий в начале предло-
жения. В данном случае маркер чужой речи приобретает 
семантику ремы предложения:

(18) - Рухьура тылые-ре: - Шууна мисед кьухьды шей 
к1ыъды кьутие ай? – рухьура тылыере, - Зы ки гьу1мир-
лых илсанас гвалах выъыр, хал уху1р, халаа йивигыд виъи, 
- рухьура тылыере, - йидж зы ва1гьа1 инамиш диш! – ру-
хьура тылыере.

Отвечает собака: - Как такое большое чудовище за-
лезло в такую маленькую коробку? – говорит собака, - Я 
тоже всю жизнь на человека работала, дом стерегла, но 
меня человек тоже человек выгнал, но я не могу пове-
рить вам! – говорит собака.

Как демонстрирует предложение, в данной части ру-
тульской сказки слова автора повторяются неоднократ-
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но, и в каждом случае маркер чужой речи - глагол вы-
ступает в несвойственной маргинально левой позиции, 
тем самым передавая значение боли и стыда человека за 
свое поведение. 

(19) Хьум йишир, кьутие ухъу1вгъу1ре шей: –Гьын, - 
хьури тылыере, - гъигъе хъаваъ кьути.

Превратившись в дым, забирается чудовище обратно 
в коробку: - Ну, говорит собака, - закрой обратно короб-
ку. 

В последнем предложении рассказчиком только 
один раз используется наиболее частый, нейтральный 
маркер хьури, передающий прошедшее время, пред-
ложение же при этом приобретает семантику катарсиса, 
совершившегося в теперь уже обновленной душе чело-
века. Данный маркер, обозначающий прошедшее время, 
имеет еще один, более глубокий смысл, - эгоистичное 
поведение человека по отношению к животным и к при-
роде осталось в прошлом.

Повелительное предложение рутульского языка не 
различает прямую и косвенную речь, сравните пример 
(19) с прямой речью и пример (20) с косвенной речью:

(20) Тылыере хьури: - Гьын, гъигъе хъаваъ кьути, - хьу-
ри.

Собака сказала, ну теперь закрой обратно коробку, - 
сказала.

Несобственно-прямая речь - это особое лингвости-
листическое средство, при которой в центре внимания 
оказывается внутренняя речь, которая имеет собствен-
ную коммуникативно-прагматическую характеристику. 

Несобственно-прямая речь является выведенным из 
потока сознания течением мысли, обращенной к себе 
самому, размышлением героя в рамках авторского из-
ложения. Несобственно-прямая речь служит своео-
бразной вводной частью сюжета повествования, объ-
ясняющим дальнейшие поступки героя. Для передачи 
несобственно-прямой речи в рутульском языке исполь-
зуется форма сослагательного наклонения с формантом 
-ий, ий+меди [6]:

Яраб, гьис джиркьыдий ми гада? 
Интересно, почему не пришел этот мальчик?

Мибише мыс высдий зас хьыв?
Когда же они накормят меня?

Гъиигъа нин рыкьасиймеди?
Сегодня придет ли мама?

Таким образом, вышеприведенный материал позво-
ляет сделать несколько выводов:

 — для передачи как прямой, так и косвенной речи в ру-
тульском языке используются одни и те же маркеры; 

 — преобразование прямой речи в косвенную обо-
значается только изменением личных местоиме-
ний и имен на притяжательные и рефлексивные 
местоимения;

 — прямая речь, преобразованная в косвенную, об-
разует сложное предложение, где слова автора 
являются главной клаузой, косвенная речь – при-
даточной клаузой;

 — маркеры прямой и косвенной речи выполняют 
в рутульском языке не только техническую, но и 
экспрессивную функцию.
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Аннотация: В статье рассматривается культурологический феномен нацио-
нального «слова года» как один из способов пополнения словарного состава 
языка. Анализируется механизм неологизации «слов года» в английском 
языке, рассматриваются варианты «слов года» по американской и британ-
ской версии издательства Оксфордского университета.

Ключевые слова: язык, неологизм, «слово года», лексический состав, неоло-
гизация.

"WORD OF THE YEAR" AS A CULTURAL 
PHENOMENON OF NEOLOGIZATION 
OF THE ENGLISH LANGUAGE AT THE 
PRESENT STAGE OF ITS DEVELOPMENT 
(ON THE EXAMPLE OF THE BRITISH AND 
AMERICAN VERSIONS OF THE OXFORD 
UNIVERSITY PRESS)

M. Mikhaylov
Ju. Mikhailova

Summary: The article considers the cultural phenomenon of the national 
«word of the year» as one of the ways to enlarge the vocabulary of the 
language. The mechanism of neologization of the “words of the year” 
in the English language is analyzed, options for the “words of the year” 
according to the American and British versions of the Oxford University 
Press are considered.

Keywords: language, neologism, «word of the year», vocabulary, 
neologization.

В 21-м веке мы наблюдаем ускорение темпов раз-
вития всех областей человеческой деятельности – как 
в технической сфере, что уже дало рост объема инфор-
мации в геометрической прогрессии, так и в развитии 
общества, социальной и культурной сфере, что находит 
свое отражение в изменении лексического состава язы-
ка, в первую очередь за счёт пополнения его состава, а 
именно – введения в речь новых лексических единиц 
– неологизмов. Неологизация является одним из основ-
ных способов пополнения лексического строя совре-
менного языка. Выделяют лексические и семантические, 
фонологические и морфологические неологизмы, соб-
ственно неологизмы, трансноминации и переосмысле-
ния, семантические инновации [1, c.129].

Одним из явлений, которые отражают этот процесс, 
является акция «слово года» – слово, словосочетание 
или выражение, которое является наиболее значимым, 
популярным или актуальным, и которое вошло в оби-
ход в данном году. В зависимости от страны, его выбор 
осуществляется либо экспертным жюри, либо обще-
ственным опросом. В настоящее время акция проводит-

ся на разных языках: английском – «Word of the year» в 
Великобритании, США и Австралии; немецком – «Wort 
des Jahres» в Германии (самой Германии и Саксонии), 
Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне и итальянской про-
винции Верний Тироль; датском – «Årets ord» в Дании, 
русском – «Слово года» в России, украинском – «Слово 
року» в Украине, японском – «Иероглиф года» (今年の漢
字 Котоси-но кандзи – яп.) и некоторых других языках. 
Обычно это мероприятие проводится в декабре-январе, 
и включает в себя как «слово года» и «выражение года», 
которые имеют актуальное значение и отражают пози-
тивные тенденции, так и «антислово» и «антивыражение 
года», появившиеся в течение того же периода явления, 
которые вошли в словоупотребление, имеют достаточно 
большую частотность употребления, но, что более важ-
но, имеют значительный резонанс и ярко иллюстрируют 
настроения в обществе.

Традиция выбора «слова года» была заложена в Гер-
мании в 1971 году, когда одно из наиболее авторитетных 
немецких языковых обществ «Gesellschaft für deutsche 
Sprache» («Общество немецкого языка») предложило в 
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качестве «слова года» прилагательное “aufmüpfig” – мя-
тежный, непокорный. Изначально данное слово употре-
блялось в южно-немецком диалекте Баварии и Австрии 
и пришло в язык немецких СМИ в начале 70-х годов, от-
ражая процессы, происходившие в немецком обществе 
в то время, позднее оно было принято в состав литера-
турного немецкого языка, получив дополнительное зна-
чение. С 1977 года выбор «слова года» немецким языко-
вым обществом стал ежегодным, с 1991 года выбирается 
также и “Unwort des Jahres” – «антислово года», с 2001 
выбирается «выражение года», а с 2008 – «молодежное 
слово года» [8]. 

В Великобритании акция «Слово года» (UK Word of the 
Year) проводится Издательством Оксфордского универ-
ситета. В США акция «Word of the year» в США проводит-
ся различными организациями независимо друг от дру-
га. С 1991 года проходит выбор «слова года» по версии 
«American Dialect Society» — Американского диалекто-
логического общества (кроме того, выбираются ряд дру-
гих номинаций – «самое бесполезное слово года», «са-
мое креативное слово года», «эвфемизм года» и т. д.) [6]. 
С 2000 года выпускается топ-лист слов, фраз и имен года 
по версии агентства Global Language Monitor [4]. С 2004 
года свой список «слов года» публикует американский 
лексиколог Грант Баррет в газете «The New York Times» 
[7]. Также с 2004 года акция проводится по версии Из-
дательства Оксфордского университета («US Word of the 
Year») [5]; с 2006 года — по версии «Merriam-Webster» [3]. 

Стоит отметить, что в нашей стране в настоящее вре-
мя выбор «Слова года» и «Неологизма года» осуществля-
ется экспертным сообществом с предварительным отбо-
ром в Фейсбуке в номинациях: Слово года, Выражение 
года, Антиязык, Протологизм года. 

Поскольку в английском языке существует несколько 
версий «слов года», нам представляется целесообраз-
ным рассмотреть ту версию, которая отражает эксперт-
ное мнение Издательства Оксфордского университета, 
поскольку эта версия представляет как британский, так 
и американский варианты английского языка. 

Издательство Оксфордского университета, выпуска-
ющее Оксфордский словарь английского языка и многие 
другие словари, представляет свою версию «Слова года 
в британском английском языке» и «Слово года в амери-
канском английском языке», которые иногда совпадают. 
«Слово года» по версии этого издательства не обязатель-
но появляется в течение последних двенадцати месяцев, 
но оно должно стать известным или общеупотребитель-
ным в этот период. При этом издательство не даёт га-
рантии, что «Слово года» будет включено в какой-либо 
словарь, выпускаемый им. В конкурсное жюри входят 
представители редакции каждого из словарей, выпуска-
емых издательством, а также лексикографы, консультан-

ты и персонал редакции.

В данной статье для британского варианта «слова 
года» мы будем использовать обозначение BrE, для аме-
риканского – AmE. 

Начиная с 2004 года экспертная комиссия издатель-
ства выбрала следующие слова: 2004 – чав BrE&AmE 
(chav – уничижительное прозвище определённой груп-
пы – в основном белых подростков, выходцев из рабочих 
семей, которые отличаются антисоциальным, агрессив-
ным поведением); 2005 – судоку BrE (sudoku – числовой 
кроссворд ); подкаст AmE (podcast – звуковые или виде-
офайлы для распространения в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, образованное от слов 
iPod (айпод – цифровой аудиоплеер компании Apple) и 
broadcast (вещание по радио или телевидению); 2006 – 
«бевпокойный» BrE (bovvered – авторский неологизм Кэ-
трин Тейт, ведущей популярного комического телешоу, 
происходящее от «bothered» («беспокойный», «встрево-
женный» ); с нулевым балансом выбросов углерода AmE 
(carbon-neutral – политика «углеродной нейтральности», 
компенсации вредных выбросов в атмосферу, неизбеж-
ных во время производства, которая предполагает, во-
первых, внедрение технологий, которые минимизируют 
выбросы во время производства и реализации продук-
ции, во-вторых, переход к использованию экологически 
чистых или переработанных материалов, в-третьих, вы-
саживание новых деревьев); 2008 – кредитный кризис 
BrE (credit crunch – кредитный кризис – следствие дли-
тельного периода неосторожного и ненадлежащего, 
«токсичного» кредитования); «экономвождение» AmE 
(hypermiling– вождение машины, максимально оптими-
зируя расход топлива; 2009 – «всё просто» BrE (simples 
– слово, изначально появившееся в популярной теле-
рекламе с участием сурикатов, говорящих с восточ-
но-европейским акцентом, и получившее широкую из-
вестность в феврале 2019 года, когда премьер-министр 
Тереза Мэй на вопрос о Брекзите, ответила: «Если хотите, 
чтобы неопределенность закончилась, голосуйте за мой 
план соглашения (с Европейским Союзом). Simples»; раз-
френдить AmE (to unfriend – удалять из списка друзей); 
2010 – «Большое общество» BrE (big society – идея поли-
тической программы Консервативной партии Британии 
с 2010 года, состоит в пересмотре роли государства в об-
ществе); «отревегать» или «отверкаться» AmE (refudiate 
– авторский неологизм, употребленный губернатором 
Аляски Сарой Пэйлин, который она употребила в посте, 
призывая мусульман отказаться от планов строитель-
ства мечети, состоит из глаголов refute (опровергать) и 
repudiate (отрекаться)); 2011 – «сжатие среднего класса» 
BrE&AmE (squeezed middle – ситуация ухудшения соци-
ального положения той части общества с низким или 
средним уровнем доходов, которая считается наиболее 
подверженной воздействию инфляции, замораживанию 
зарплаты и сокращению государственных расходов); 
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2012 – полная неразбериха BrE (omnishambles – неоло-
гизм, образованный от латинской приставки omni- (все- 
– лат.) и shambles (неразбериха); гиф (GIF (noun) AmE – 
формат изображения для размещения в сети интернет, 
который может использоваться для создания анимации, 
и который породил целое направление изобразитель-
ного искусства за пределами инернета); 2013 – селфи 

BrE&AmE (selfie); 2014 – вейп BrE&AmE (vape); 2015 –  , 
эмоджи со слезами радости (Unicode: U+1F602) BrE&AmE; 
2016 – постправда BrE&AmE (post-truth – обстоятельства, 
при которых объективные факты являются менее значи-
мыми при формировании общественного мнения, чем 
обращения к эмоциям и личным убеждениям); 2017 – 
«молодёжетрясение» BrE&AmE (youthquake – значитель-
ные сдвиги в обществе в ответ на изменение вкусов и 
привычек молодежи); 2018 – токсичный BrE&AmE (toxic 
– использовалось в разных значениях, начиная от «дела 
Скрипаля» (истории с попыткой отравления бывшего со-
трудника российских спецслужб в Великобритании) до 
«токсичной маскулинности» (говоря о движении против 
домогательств #MeToo; 2019 – «чрезвычайная климати-
ческая ситуация» BrE&AmE (climate emergency) [5].

Анализ приведенных слов показывает, что на про-
тяжении 15 лет проведения акции «слова года» в Вели-
кобритании и США совпадают девять раз и отличаются 
в шести случаях. При этом носителю русского языка для 
их понимания не требуется описательного перевода 
только для пяти из них, которые отражают явления, вы-
шедшие на интернациональный уровень: селфи, вейп, 
подкаст, токсичный, чрезвычайная климатическая ситу-
ация, постправда, гиф и судоку. Четыре слова относятся 
к совпадающим британскому и американскому вариан-
там, и лишь два – к несовпадающим. При этом надо отме-
тить, что, несмотря на вхождение термина «постправда» 
в современный русский язык, оно, на данный момент, 
незнакомо абсолютному большинству его носителей и 
требует пояснений, как, впрочем, и остающееся около-
компьютерным термином слово «гиф».

Примерами неологизации путем вторичной семанти-
зации могут служить: политика «углеродной нейтраль-
ности», кредитный кризис, Большое общество, «сжатие 
среднего класса». Они означают новые явления, свой-
ственные только определенной социокультурной общ-
ности, поэтому только одно из них – «сжатие среднего 
класса» – принадлежит одновременно и британской, и 
американской версиям. Авторские неологизмы: «бевпо-
койный», «всё просто», «отказаться-опровергнуть» также 
имеют ярко выраженную национальную специфику и от-
носятся только к одному из вариантов языка. К морфо-
логическим неологизмам можно отнести слова: подкаст, 
разфрендить, полная неразбериха и молодёжетрясение. 
К этой же категории относится непереводимое на рус-
ский язык понятие «вождение машины, максимально 
оптимизируя расход топлива». Полным протологизмом 
является слово «чав», восходящее к цыганскому «чави», 
которым называли беспризорников. Исключительным 
случаем «слова года» стало эмодзи, которое выбивается 
из общего ряда и, на наш взгляд, не подлежит классифи-
кации.

Основными механизмами, на наш взгляд, является 
появление абсолютно новых слов в языке – лексических 
неологизмов и придание новых значений уже функци-
онирующим словам – семантических неологизмов [2, 
с.97]. Одним из вариантов неологизмов являются прото-
логизмы – новообразованные слова и выражения, вво-
димые в надежде, что они приживутся в языке. В отличие 
от окказионализмов – индивидуально-авторских неоло-
гизмов, созданных поэтом или писателем согласно су-
ществующим в языке словообразовательным моделям 
и использующихся исключительно в условиях данного 
контекста, протологизмы могут получают широкое рас-
пространение. В этом смысле «слово года», которое не 
получает вторичную семантизацию, может рассматри-
ваться как протологизм, так как его выбор уже свиде-
тельствует о широком распространении в языке, но при 
этом для понимания его абсолютно всеми носителями 
языка ещё требуется описательное объяснение.
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и способы пополнения лек-
сического состава языка неологизмами. Авторы исследуют лексические еди-
ницы, связанные с новой коронавирусной инфекцией. В статье предлагается 
классификация новых слов согласно области их применения. Анализируются 
лексические и семантические неологизмы.

Ключевые слова: неологизмы, коронавирусная инфекция, лексические еди-
ницы, аббревиатура, семантические неологизмы.

FEATURES OF THE FUNCTIONING 
OF LEXICAL UNITS ON THE THEME 
«COVID 19» IN THE ENGLISH 
AND RUSSIAN LANGUAGES

Ju. Mikhailova
M. Mikhailov

Summary: The article investigates the causes and methods of enlarging 
the lexical structure of the language with neologisms. The authors 
examine lexical units associated with a new coronovirus infection. The 
article proposes a classification of new words according to their scope. 
The lexical and semantic neologisms are analyzed.

Keywords: neologisms, coronovirus infection, lexical units, abbreviation, 
semantic neologisms.

Динамическое развитие общества в последние не-
сколько десятилетий влечет за собой активное 
развитие культурной, социальной, научной и 

технической сферы. Оно невозможно без развития, со-
вершенствования языка (1, C.152). Пополнение лексиче-
ского состава языка осуществляется за счет обогащения 
его новыми лексическими единицами, словосочетания-
ми, оборотами, т.е. неологизмами. Процесс ввода новых 
лексических единиц в обыденную речь, в отличие от 
словарей неологизмов, может занимать месяцы, и даже 
годы.

Однако это правило не распространяется на те экс-
траординарные случаи, когда новая лексическая еди-
ница вводится в речь незамедлительно и становится 
общеупотребимой ежедневно во всех сферах жизнеде-
ятельности человека. Таким исключительным случаем в 
настоящий период времени является бушующая на пла-
нете пандемия. Эта ситуация во всем мире способство-
вала образованию большого количества неологизмов, 
новых словосочетаний, аббревиаций во многих языках. 

Объектом исследований настоящей статьи являются 
неологизмы, связанные с появлением новой коронави-
русной инфекцией, пополнившие лексический состав 
английского и русского языков в конце 2019 и первой 
половине 2020 годов. 

Проведя анализ появившихся неологизмов, мы раз-
делили новые слова и словосочетания на две группы, 
в зависимости от области их применения: специализи-

рованные медицинские термины и бытовая лексика. 
Первая группа является наиболее многочисленной. В ее 
составе не только лексические и семантические неоло-
гизмы, но и неологизмы, образованные путем аббреви-
ации. 

Неологизмы, представляющие специализированную 
медицинскую терминологию, в свою очередь, можно 
подразделить на следующие подгруппы: название за-
болевания и общеупотребимая медицинская термино-
логия. Остановимся на каждой из этих подгрупп подроб-
нее.

Само по себе название заболевания COVID19 являет-
ся новым и ранее нигде не использованным. Согласно 
информации (5), данный термин был впервые употре-
блен в Ухане в декабре 2019 года. Инфекционное и смер-
тоносное заболевание явилось причиной заражения 
тысяч китайцев, которое в дальнейшем распространи-
лось, по меньшей мере, в 200 странах. В этой связи Все-
мирная Организация Здравоохранения объявила COVID 
19 пандемией. Определения, приводимые в различных 
англоязычных ресурсах, синонимичны и отличаются не-
значительно. Определение COVID 19, данное на сайте 
онлайн словаря Cambridge dictionary (4), в переводе на 
русский язык звучит следующим образом: «COVID 19 – 
инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом 
(= типом вируса), который обычно вызывает лихорадку, 
усталость, кашель и может является причиной проблем 
с легкими. В большинстве случаев заболевание не явля-
ется опасным, но оно может носить серьезный характер 
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у некоторой группы людей».

Другое определение данного заболевания не носит 
описательный характер, а информирует о способе его 
распространения: «COVID 19 является серьезным респи-
раторным заболеванием, вызываемым коронавирусом, 
которое передается главным образом при контакте с ин-
фекционным материалом (например, воздушно-капель-
ным путем) или с предметами или объектами, заражен-
ными данным вирусом, и характеризуется в частности 
лихорадкой, кашлем, одышкой с последующей пневмо-
нией» (5). 

Общепринятое название COVID 19 является аббре-
виатурой от словосочетания coronovirus disease 2019 
(заболевание коронавирусом 2019). Помимо данного 
широко употребимого названия, в медицинских кругах 
встречаются также другие аббревиатуры, связанные с 
новой коронавирусной инфекцией. Ниже приводим не-
которые из них:

 — SARS (severe acute respiratory syndrome) – в рус-
ском языке его эквивалент ТОРС (Тяжелый острый 
респираторный синдром). Здесь следует отме-
тить, что данный термин был предложен Всемир-
ной организацией здравоохранения вместо при-
нятого термина «атипичная пневмония» в 2002 
году. 

 — SARS-CoV (Severe acute respiratory syndrome-relat-
ed coroavirus of the genus Betacoronavirus) – явля-
ется штаммом нового вируса рода бета-коронави-
рус, который впервые использовался в 2003 году. 
Однако, с появлением новой коронавирусной ин-
фекции данная аббревиатура приобрела новый 
смысл. 

 — SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coro-
navirus 2 of the genus Betacoronavirus,causative 
agent of COVID-19) - штамм коронавируса, из 
рода бета-коронавирусов, возбудитель COVID-19 
(впервые использовался в 2019 году).

 — MERS (Middle East respiratory syndrome) – БВРС 
(Ближневосточный респираторный синдром). Это 
заболевание органов дыхания, вызываемое но-
вым видом вируса рода бета-коронавирус (впер-
вые использовался в 2012 году) (3) - nCoV (novel 
coronavirus) – новый вирус (временное название, 
данное вирусу до появления его нынешнего на-
звания).

Распространение коронавирусной инфекции спо-
собствовало появлению значительного количества се-
мантических неологизмов. Напомним, что «к категории 
семантических неологизмов относятся широко извест-
ные слова из активного запаса лексики, получившие 
новое значение или дополнительный оттенок значения» 
(2). Ниже приведем подгруппу семантических неологиз-
мов, которые, согласно нашей классификации, относятся 

к общеупотребимой медицинской терминологии. 

Медиками часто используются специализирован-
ные и технические слова, которые невозможно най-
ти в словарях общего словоупотребления. Однако, 
вызванный новым вирусом общественный резонанс 
позволил этим словам выйти за рамки специализиро-
ванной лексики и перейти в разряд общеупотребимой 
медицинской терминологии. К данной подгруппе мы 
отнесли следующие словосочетания: epidemic curve – 
эпидемическая кривая (график появления новых слу-
чаев заболевания); community immunity–популяцион-
ный иммунитет; herd immunity – иммунитет населения; 
immune surveillance – иммунологический надзор; index 
case – первый привлекший внимание случай нового за-
болевания; index patient/patient zero–нулевой пациент 
(первый заболевший); community spread–локальное 
распространение; super-spreader–суперраспространи-
тель; contact tracing–отслеживание контактов. 

Вторая группа неологизмов является по своему чис-
ленному составу менее многочисленной, однако об-
ласть употребления данных лексических единиц затра-
гивает все сферы жизни человека (в первую очередь 
бытовую), поэтому мы назвали эту группу «бытовая 
лексика». К данной группе нами отнесены следующие 
семантические неологизмы – слова, получившие новые 
значения в условиях пандемии: forehead thermometer 
-налобный термометр; contactless–бесконтактный; 
physical distancing – физическое дистанцирование; 
isolate – изолировать; social distancing – социальное 
дистанцирование; social distance–социальная дистан-
ция; socially distance (v) - социально дистанцироваться; 
self-quarantine–самоизоляция.

Также к данной группе можно отнести появившиеся 
в данных условиях аббревиатуры (акронимы):

 — WFH (working from home)– работа на «удаленке»
 — PPE (personal protective equipment) 
 — СИЗ (средства индивидуальной защиты). 

Подобный способ словообразования неологизмов 
является наиболее прогрессивным и распространен-
ным в настоящий период времени. Использование в 
повседневной жизни смартфоном, планшетов и других 
гаджетов, а также онлайн переписка в чатах и соцсетях 
вызывает желание пользователей заменить длинные 
громоздкие выражения и словосочетания более корот-
кими, компактными словами. Наилучшим образом для 
этого подходит аббревиация.

В заключении следует отметить, что в статье рас-
сматриваются лишь некоторые виды неологизмов: лек-
сические, семантические, акронимы и аббревиатуры. 
Предложенная в статье классификация неологизмов, 
относящихся к теме «COVID 19», по группам и подгруп-
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пам согласно сферам их употребления является автор-
ской. Проблема коронавирусной инфекции в данный 
момент времени является первостепенно значимой и 
актуальной. Следовательно, широкое внимание обще-

ственности к этой проблеме будет способствовать по-
явлению новых слов и словосочетаний по данной тема-
тике, классификация которых будет видоизменяться и 
совершенствоваться.
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Аннотация: В статье описывается психолингвистический эксперимент, на-
правленный на изучение стратегий восприятия текста, активируемых в со-
знании реципиента при оценке такой текстовой характеристики, как напря-
жённость текста, описаны теоретические основы эксперимента и методики, 
относящиеся к процедуре его проведения и интерпретации результатов. В 
результате проведения эксперимента были получены квантитативные по-
казатели интенсивности эмоциональной и интеллектуальной реакции испы-
туемых на воспринимаемый текст, выявляющие их оценку напряжённости и 
характера движения сюжетного времени в связи с употреблением автором 
конкретных грамматических средств (грамматических форм времени).

Ключевые слова: напряжённость сюжета, сюжетная структура, референци-
альные точки, метод интроспекции, количественный метод анализа.

THE STRATEGIES OF TEXT PERCEPTION 
USED BY THE TEXT RECIPIENTS WHILE 
ASSESSING THE PLOT TENSION AND 
THE PECULIARITIES OF THE PLOT TIME 
MOTION IN DETECTIVE NOVELS BY 
A. CHRISTIE: PSYCHOLINGUISTIC ASPECT

N. Peshkova
Yu. Andrianova

Summary: The given article describes a psycholinguistic experiment 
aimed to study the strategies of text perception, used by the recipients 
while assessing the level of such text characteristics as plot tension 
and the peculiarities of plot time motion. The theoretical basis of the 
experiment as well as the methods of its’ procedure and interpretation are 
also given here. As a result of the experiment quantitative and dynamic 
values of the intensity of emotional and intellectual reactions of the text 
recipients have been got. The analysis of these values made it possible to 
reveal the mental strategies activated in the reader’s consciousness when 
percepting a fiction text. As a result of the experiment it was also possible 
to see the reactions of plot time motion assessment and reactions 
revealing the correlations between the use of tense forms in the text and 
plot time perception.

Keywords: plot tension, plot time motion, plot structure, reference points, 
microcontext, introspection method, the quantitative analysis.

Введение

Стратегии мышления, активизируемые в сознании 
реципиентов текста при его восприятии, составля-
ют предмет особого интереса учёных-психолинг-

вистов и, поскольку они способны дать информацию 
о функционировании языкового сознания личности в 
процессе восприятия письменного текста. Знания в этой 
области могут оказаться полезными при изучении воз-
действия функциональных стилей на реципиентов тек-
ста, а также для создания рекомендаций авторам текста, 
направленных на оптимальное сообщение информации 
и распространение идей в обществе.

Использование психолингвистической парадигмы 
в изучении восприятия реципиентом текста его содер-

жания представляется нам наиболее подходящим ин-
струментом для раскрытий стратегий мышления при 
понимании смысла художественного произведения. 
Смысл в психолингвистической парадигме понимается 
как «проекция сознания на текст», строящаяся за счёт 
привлечения к восприятию пресуппозиционных зна-
ний и перекомпоновки в сознании импликативной тек-
стовой информации [16]. В данной работе предлагается 
изучение стратегий восприятия текста художественно-
го произведения, а именно детективного текста, при 
оценке уровня напряжённости его сюжета и характера 
движения времени в нём. Следует отметить, что кате-
гория напряжённости сюжета признаётся неотъемле-
мой характеристикой любого текста многими авторами 
лингвистических исследований [1;21]. Для нашего ис-
следования наиболее подходит определение, данное 
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А.В. Лещенко: «Нарративная напряженность представ-
ляет собой сложный многоуровневый конструкт, харак-
теризуемый совокупностью универсальной, жанровой 
и внутритекстовой напряженности и реализуемый как 
на уровне его когнитивной модели (имеющей универ-
сальные и жанрообразующие признаки), так и на уровне 
семиотического пространства текста, содержащего экс-
плицированные показатели нарративной напряженно-
сти - интеллективные и эмотивные триггеры» [14].

Основной задачей нашего исследования является 
рассмотрение развития сюжетного времени в произ-
ведении с точки зрения восприятия его читателем, что 
приводит нас к выбору метода, основанного на изуче-
нии реакций на воспринимаемый текст. Для целей наше-
го исследования мы выбрали метод психолингвистиче-
ского эксперимента, базовые принципы которого были 
описаны в работах А.И Новикова[16] и Н.И. Жинкина [13]. 
Аудиторией для эксперимента нами были выбраны 
студенты 1 и 2-го курса уфимского государственного не-
фтяного технического университета, имеющие уровень 
базовой языковой подготовки от Upper Intermediate до 
Advanced, обучающиеся в группах с углублённым изуче-
нием иностранного языка. В качестве материала для 
изучения нами было избрано произведение А. Кристи.

В своём выборе направления исследования мы исхо-
дили также из предпосылок связанных с:

1. особой значимостью сюжетного времени для раз-
вития событий в рамках литературного произве-
дения [6, с. 234; 7 ,с.11]);

2. взаимосвязью между принципами развития сю-
жетного времени в рамках текстов произведения 
и жанром произведения [18;19];

3. особо высоким уровнем напряжённости сюже-
тов именно произведений детективного жанра 
[1, с.130; 5, с. 53-55; 18,с.17].

Проведённое исследование состояло из следующих 
этапов:

1. предварительной работы, включающей в себя 
анализ структуры текстов детективных произ-
ведений в сочетании с рассмотрением особен-
ностей движения сюжетного времени на каждом 
из участков произведения и выявлением причин 
этих особенностей;

2. подготовки и проведения психолингвистического 
эксперимента со студентами; 

3. анализа и интерпретации результатов первой ча-
сти эксперимента.

1  Структура сюжета детективного произведения 
и микроконтекст движения сюжетного времени 

в нём

Как уже было сказано выше, на первом этапе рабо-

ты мы обратили внимание на принципы организации 
структуры детективных произведений, уровни на-
пряжённости сюжета на каждом из его этапов и при-
чины различий в ходе движения сюжетного времени 
на каждом из участков текста. В первую очередь было 
необходимо рассмотреть общую структуру организа-
ции текста произведения детективного жанра с целью 
выявить его значимые компоненты и те логические 
взаимосвязи между ними, которые были даны в лите-
ратуроведческих исследованиях, для последующего 
их анализа с точки зрения восприятия текста в рамках 
психолингвистического исследования.

Практически все существующие сейчас классифика-
ции сюжетных элементов детективного произведения 
отталкиваются от классической структурной модели 
текста, содержащей такие элементы, как завязка сюже-
та, его кульминация и развязка. Вместе с тем, структура 
сюжета произведения всегда находится в тесной зави-
симости от его жанровой принадлежности, и вышеупо-
мянутые элементы общей структуры художественного 
произведения могут рассматриваться, как блоковые 
компоненты, заключающие в себе менее масштабные, 
но от этого не менее значимые элементы сюжетной 
структуры. Если рассматривать произведения детек-
тивной литературы, то в их сюжетной структуре раз-
личные исследователи предлагают выделять значи-
тельно большее количество компонентов. Так, Янина 
Маркулан предлагает классификацию, состоящую из 
8 элементов [15, с.6-50], а структура сюжета детектив-
ного произведения, предлагаемая в диссертации Р.Р. 
Теплых, состоит из 6 элементов [19, с. 28-29]. Создавая 
свою классификацию сюжетных элементов детектив-
ного произведения, в которой были выделены 9 эле-
ментов, мы учитывали материалы обоих предыдущих 
исследований. Также была принята во внимание пози-
ция Н.Н. Вольского о значительной роли для развития 
сюжета детективного произведения эпизодов некри-
минального содержания, относящихся к повседнев-
ной жизни людей [11, с.9]. Таким образом, в созданную 
нами классификацию вошли, в отличие от вышеупомя-
нутых классификаций, не только элементы, связанные 
с раскрытием криминальной ветви сюжета, но и те, что 
затрагивают некриминальные компоненты истории.

Каждому из элементов сюжетной структуры про-
изведения присуща особая форма текстовой ор-
ганизации. Принципы текстовой организации в их 
взаимосвязи с содержанием сообщаемой в тексте 
информации были рассмотрены с позиций психолинг-
вистической парадигмы в монографии Н.П. Пешковой 
[18, с.157]. Проанализировав 32 детективных произве-
дения А.Кристи общим объёмом 8362 стр., мы получи-
ли следующую корреляцию между стадиями развития 
сюжета и доминирующими формами текстовой орга-
низации:
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Таблица 1. 
Соотношение стадии развития сюжета детективного 

текста и типа используемой в нём текстовой  
организации

Стадия развития Тип текстовой организации
Экспозиция Описание, повествование

Обнаружение преступления Описание, повествование
Стадии расследования 

преступления
Описание, монолог-рассуждение, 

диалог, полилог

Эпилог
Описание, повествование, моно-

лог-рассуждение, диалог, полилог

В рамках каждого из выделенных сюжетных элемен-
тов с присущими им типами текстов все используемые 
автором произведения лексические и грамматические 
средства создают тот специфический микроконтекст, 
в котором происходит движение сюжетного времени. 
О микроконтекстах и характерных для них доминантах 
движения времени мы упоминали в одной из наших 
предыдущих статей [2, с.460]. Под доминантой движения 
сюжетного времени в художественном произведении 
следует понимать вектор развёртывания событий в рам-
ках произведения в целом либо в рамках отдельных его 
фрагментов.

В любом литературном произведении, согласно ут-
верждению З.Я. Тураевой, существуют референциаль-
ные точки, запускающие движение времени как на всём 
протяжении произведения, так и на каждом из его эта-
пов. В предложенной ею терминологии они обознача-
лись как «векторные нули»: «Для художественнго време-
ни релевантно не столько условное значение «теперь», 
«сейчас», сколько упорядоченность, соотнесённость 
действий – «раньше, чем», «позже,чем». Это вполне со-
вмещается с понятием векторного нуля, иначе точки 
приложения вектора» [20, с.47]. 

Таким образом, структуру движения сюжетного 
времени в детективном произведении можно описать 
как действие микроконтекста в элементах структуры 
произведения с учётом референциальных точек, запу-
скающих определённое направление движения време-
ни в нём.

2  Микроконтекст и направление движения
 сюжетного времени в детективном литературном

 произведении

Как уже было сказано выше, каждый из элемен-
тов сюжетной структуры художественного произ-
ведения характеризуется определённым микрокон-
текстом, в рамках которого задаётся определённый 
принцип движения сюжетного времени, который 
впоследствии должен сформироваться в определён-
ную картину движения времени в сознании реципи-
ента текста.

Рассматривая стадию введения читателей в ситуа-
цию повествования, или экспозиции, мы можем отметить 
уверенное и поступательное движение сюжетного време-
ни вперёд.

Стадия совершения преступления запускает новую 
матрицу движения времени в произведении – сочетание 
ретроспекции и проспекции. Соотношение направлений 
вектора сюжетного времени коррелирует с объёмом ин-
формации о реконструируемых работниками следствия 
событиях , относящихся к преступлению. Чем боьше 
объём полученной и верифицированной следователя-
ми информации, тем меньше объём ретроспекции. В тот 
момент, когда соотношение информации из прошлого 
с известными в настоящем фактами достигает 100:100, 
наступает момент изобличения преступника, который 
также меняет вектор движения сюжетного времени в по-
изведнии. 

В завершающей части детективных произведений 
время движется вперёд.

Каждому из элементов сюжетной структуры произ-
ведения присущ определённый уровень напряжённости 
сюжета. Так, на стадии экспозиции уровень напряжённо-
сти может считаться достаточно низким, поскольку ника-
ких событий, кардинально меняющих общий уклад жизни 
и мироощущение героев, не происходит. Стадия рассле-
дования может априорно считаться имеющей более вы-
сокий уровень напряжённости, так как она связана с са-
мым важным событием в произведении – преступлением. 
После стадии изобличения преступника, которая может 
считаться одной из наиболее значимых и напряжённых в 
сюжете произведения, наступает завершение произве-
дения или эпилог. На данной стадии трудно ожидать рез-
ких поворотов сюжета, поэтому здесь трудно представить 
себе достаточно высокий уровень напряжённости. Все 
события, как правило, ведут к счастливому разрешению 
судьбы героев и конечной победе добра над злом [21].

На основании всего сказанного выше можно сделать 
вывод о том, что движение сюжетного времени в детек-
тивном произведении обусловливается следующими 
факторами:

1. общей структурой сюжета произведения;
2. действием референциальных точек на общем век-

торе движения сюжетного времени, изменяющих 
его направление;

3. уровнем напряжённости развития сюжета.

3  Субъективный и объективный факторы в 
определении референциальных точек, влияющих 
на изменение хода движения сюжетного времени 

в детективных произведениях

Определение референциальных точек движения сю-
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жетного времени в рамках литературного произведения 
тесно связано с его анализом. Анализ текста литературно-
го произведения связан не только с обязательным адек-
ватным использованием элементов научной парадигмы 
исследования, но и с действием факторов субъективного 
восприятия содержания текста исследователем, что часто 
ставит под вопрос валидность работ в данной сфере. Та-
ким образом, литературный анализ следует считать дея-
тельностью, в которой должен проявляться баланс между 
объективным и субъективным факторами [12].

С точки зрения А. Б. Есина такой баланс может быть 
достигнут в том случае, если объективации подвергает-
ся не только текст художественного произведения, но и 
те эмоциональные реакции, которые он вызывает в вос-
принимающем его читателе [12]. Следует отметить, что 
данный подход коррелирует с позицией Н.И. Жинкина и 
А.И. Новикова об активной роли реципиента текста худо-
жественного текста[13;16], а также с мнением М.М. Бах-
тина о диалогичности, как неотъемлемой черте текста 
художественного произведения [6]. В качестве способа, 
примиряющего субъективный и объективный элемент 
в литературном исследовании, А.Б. Есин предлагает ис-
пользовать метод самоанализа эмоционального состо-
яния читателя [12]. Полезность использования данного 
метода в исследованиях указывает также Н.П. Пешкова 
[17].

В своей работе мы выдвигаем гипотезу о том, что 
в основе определения референциальных точек в 
системе временных координат художественного 
произведения на уровне восприятия текста лежит 
принцип оценки уровня напряжённости сюжета в 
каждом из элементов текста, коррелирующий с 
уровнем интенсивности эмоциональной реакции ре-
ципиента текста на его содержание. Она базируется 
на положении о потенциально высоком уровне эмоцио-
нального напряжения, создаваемого в поворотных эле-
ментах сюжета, что должно найти отражение в сознании 
реципиента текста [8]. 

 Возникла необходимость в методе, позволяющем 
максимально точно и с минимальным уровнем субъ-
ективности произвести оценку интенсивности эмоци-
ональной реакции реципиента текста. Наиболее до-
ступным средством для обеспечения строгой оценки 
является применение метода шкалирования. Достаточ-
но высокое мнение учёных о степени валидности дан-
ных, получаемых в результате применения этого метода, 
также склоняют нас в его пользу[10].

 В ходе эксперимента предполагалось получить 
определённый набор числовых показателей, характери-
зующих изменение интесивности эмоциональной реак-
ции читателей, вызванных изменением напряжённости 
сюжета. Мы предположили, что точки, отражающие мак-

симальный уровень эмоциональной реакции реципи-
ентов текста, отражают не только высокий уровень на-
пряжённости в конкретном участке произведения, но и 
являются референциальными точками, запускающими 
новую матрицу движения сюжетного времени в произ-
введении.

4  Методика анализа напряжённости сюжета 
в детективном произведении и подготовительные 

этапы работы над экспериментом

Для осуществления идеи об объективации эмоцио-
нальных реакций на содержание текста через исполь-
зование метода числовых измерений, мы решили орга-
низовать первую стадию нашего психолингвистического 
эксперимента в форме опроса.

В основе данного выбора лежало предположения о 
том, что принимающие участие в эксперименте студенты 
способны к рефлексии по поводу своего эмоционально-
го состояния, вызванного содержанием прочитанного 
текста, а также способны проинтерпретировать его та-
ким образом, чтобы обеспечить его презентацию в виде 
числовых показателей уровня напряжённости сюжета.

В качестве показателей уровня напряжённости мы 
выдвинули следующие характеристики:

1. значение текстового элемента для изменения об-
щего хода повествования в текте;

2. уровень эмоционального воздействия на читателя.

Целью проводимого нами опроса являлось изучение 
стратегий восприятия характера движения сюжетного 
времени в детективном произведении, а также рассмо-
трение корреляций между употребляемыми грамма-
тическими формами глагола и восприятием характера 
движения сюжетного времени в тексте.

Методы измерения и анализа материалов экспе-
римента. Мы предположили, что метод использования 
шкалы в оценке степени активности эмоциональной 
реакции реципиентов может обеспечить высокую точ-
ность анализа реакций участников эксперимента на 
воспринимаемый текст. Отвергнув методику семанти-
ческого дифференциала Ч. Осгуда [3] и методику инте-
грального исчисления значения лексических единиц 
в тексте предлагаемую Н.Н. Аюшевой и Н.Н. Кушуевой 
[4;3], мы пришли к выводу о том, что в своей работе с ре-
зультатами эксперимента мы будем пользоваться следу-
ющими методами:

1. процентно-пропорциональным методом, по-
зволяющим определить процентное соотноше-
ние конкретных реакций реципиентов к общему 
массиву предоставленных реакций;

2. методом сравнения с целью выявления кор-
релирующих реакций для определения средних 
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числовых показателей и выявления общих стра-
тегических линий восприятия и понимания текста 
произведения на основании полученных корре-
ляций.

Отбор аудитории для эксперимента. Успешность 
проведения любого опроса базируется на построении 
валидной репрезентативной выборки, с достаточной 
степенью надёжности отражающей общий объём ге-
неральной совокупности [9]. Целевой аудиторией на-
шего эксперимента являются студенты 1-го и 2-го курса 
уфимского государственного нефтяного технического 
университета. Используя параметрический подход к 
определению генеральной совокупности участников 
эксперимента, в котором в качестве базового критерия 
был задан параметр владения иностранным языком 
на уровне Upper Intermediate или Advanced, мы опре-
делили генеральную совокупность из 134 студентов, 
обучающихся в группах с углублённым изучением 
иностранного языка. Задав имеющемуся на сайте со-
циологических расчётов калькулятору параметры точ-
ности в 95% и погрешности в 5%, мы получили объём 
репрезентативной выборки в 100 человек [22].

Подготовка инструкции для эксперимента. Пред-
лагаемая студентам инструкция включала два вида за-
даний: одно направленное на количественную оценку 
эмоциональной реакции на презентуемый текст и вто-
рое - на изучение качественной оценки эмоций, вызван-
ных прочитываемым текстом. Последнее должно было 
быть представлено текстами, обосновывающими выбор 
студентами конкретных текстовых элементов в качестве 
референциальных точек.

Задания на эксперимент для студентов звучали так:
1. Прочтите данное произведение, выделите в нём 

значимые участки текста с точки зрения измене-
ния сюжета и эмоционального воздействия на 
Вас. Определите уровень напряжённости сюжета 
на каждом из выделенных Вами участков текста 
по шкале от 0% до100% (где 0% соответствует пол-
ному отсутствию текста).

2. Аргументируйте избранный Вами уровень напря-
жённости сюжета для каждого из участков текста, 
представив краткое изложение Ваших мыслей по 
поводу их содержания в виде мини-текста.

3. Если Вы отметили связь между выделенными зна-
чимыми элементами текста и характером движе-
ния сюжетного времени в нём, отметьте, пожалуй-
ста, это в составленных Вами текстах.

В качестве материала для исследования студентам 
был предложен роман А. Кристи: “The Pale Horse”[23], 
так как он малоизвестен и не был экранизирован, а, сле-
довательно, мог обеспечить нам большую чистоту экспе-
римента, за счёт отсутствия у студентов опоры на пред-

варительно полученные знания и впечатления.

4.1  Ход эксперимента

Перед началом непосредственной части экспери-
мента была избрана его стратегия. В целях минимизации 
влияния экспериментаторов на результаты эксперимен-
та, его решено было проводить в дистанционном режи-
ме, где студенты предоставляли бы свои ответы по элек-
тронной почте. Для снятия возможных затруднений при 
восприятии некоторых фрагментов текста было решено 
использовать факультативные занятия по иностранному 
языку, на которых проводилось разъяснение подобных 
моментов и ознакомление с некоторыми принципами 
анализа текста художественного произведения. Следует 
отметить, что на этих занятиях не обсуждались сами ре-
акции студентов, чтобы никак не повлиять на результаты 
эксперимента.

В начале эксперимента студенты были проинфор-
мированы о его целях и задачах, получили устные ин-
струкции о том, как следует изучать предлагаемый текст, 
и листочки-памятки с указанием вопросов, на которые 
предстоит ответить.

Студентам был дан месячный срок на изучение романа.

4.2  Интерпретация результатов опроса 
по анализуструктуры текста детективных
произведений  А. Кристи и оценке уровня 

напряжённости сюжета на разных его участках

В процессе анализа материалов выяснился троя-
кий подход студентов к анализу данного произведе-
ния: поверхностный, углублённый и детальный. 
При поверхностном анализе студенты выделяли вве-
дение, криминальные моменты, следствие по делу и 
момент раскрытия преступления. При углублённом 
подходе студенты структурировали криминальную 
составляющую сюжета, оценивая значимость каждого 
из криминальных эпизодов и характеризуя влияние 
следственных действий на смысловую структуру сю-
жета произведения. При детальном подходе в поле 
зрения студентов попали события, относящиеся как 
к криминальной, так и к некриминальной ветвям раз-
вития сюжета. Следует отметить, что все респонденты 
произвели количественную оценку интенсивности 
своих эмоциональных реакций на воспринимаемый 
текст, снабдив их графиками изменения интенсив-
ности реакций. Вместе с тем, только студенты, про-
делавшие углублённый и детальный анализ текста, 
представили тексты, аргументирующие выбор значи-
мых для развития сюжета референциальных точек. В 
общем массиве ответов, реакции, отражающие раз-
личный подход к анализу текста распределились сле-
дующим образом: 
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Таблица 2. 
Объём реакций, отражающих поверхностный, углу-

блённый и детальный уровни анализа текста романа

Тип анализа Количество реакций
% соотношение 

к общему массиву 
реакций

поверхностный 30 30%
углублённый 50 50%
детальный 20 20%

При поверхностном анализе текста количество вы-
деленных респондентами референциальных точек 
колебалось от 4 до 9. Наибольшее представительство 
получила структура из 5 точек (14 ответов, что состав-
ляет 47%), наименьшее - 4-х компонентная структура 
(3 ответа, что составляет 10%). В рамках углублённого 
анализа были выделены структуры, состоящие из 5, 6, 
8 и 9 референциальных точек. В группе доминировала 
9-ти компонентная структура, представленная 35 отве-
тами, что составило 70% от общего количества ответов. 
Далее следуют 5-и и 8-и компонентные структуры (16% 
и 12% ответов соответственно). 6-компонентная структу-
ра представлена единичным ответом, что составило 2% 
от общего числа реакций. В рамках детального анали-
за определены структуры из 8, 9,12,13,17,18,21,22 и 35 
референциальных точек. Здесь самой многочисленной 
оказалась группа из ответов, в которых было выделено 
9 значимых компонентов (35% от общего количества от-
ветов), а наименее представленной оказалась 35-компо-
нентная структура, указанная в единичном ответе, что 
составляет по 5% от общего объёма реакций.

Рассматривая поверхностный анализ текста, в кото-
ром были выделены всего 4 референциальные точки, мы 
увидели, что респонденты отметили для себя, как значи-
мые, только такие моменты произведения, как введение, 
момент совершения преступления и эпилог, т.е. в своих 
оценках они опирались на пресуппозиционные знания, 

Рис.1. Изменение интенсивности эмоциональных 
реакций респондентов, проделавших поверхностный 
анализ текста, выделивших 4 значимых компонента в 

нём

полученные из школьного курса по анализу художе-
ственных текстов, так как данная структура очень близ-
ка классической, трёхкомпонентной. Кроме того, здесь 
проявилась селективность в отборе воспринимаемого 
материала в пользу криминальной линии произведе-
ния. На основании корреляции между ответами в дан-
ной подгруппе по количеству выделенных элементов, 
мы смогли построить следующий график динамики из-
менения интенсивности реакций на воспринимаемый 
текст, используя средние значения уровня эмоциональ-
ной реакции в каждой из выделенных референциальных 
точек:

В группе 5-компонентных структур сюжета произве-
дения, мы выяснили, что здесь при сохранении общей 
тенденции к селективности анализируемого материа-
ла в пользу криминальной линии произведения, студен-
ты проявили большее внимание к процессу следствия, 
дифференцировав в нём моменты, относящиеся соб-
ственно к работе по анализу фактов и момент изобли-
чения преступника. Здесь, как и в предыдущем случае, 
происходит проявление тенденции к компрессии вос-
принимаемого материала. В данном случае на основа-
нии средних значений мы получили следующий график:

Рис.2. Изменение интенсивности эмоциональных 
реакций респондентов, проделавших поверхностный 
анализ текста, выделивших 5 значимых компонентов в 

нём

В структуре из 9 компонентов просматривается не 
только общая для данной группы селективность материа-
ла в пользу криминальной линии, но и большее внимание 
респондентов к содержанию текста. Так, ими были выде-
лены и отдельно оценены разнообразные криминальные 
эпизоды, а также отдельно восприняты и оценены эле-
менты следствия. Высокие оценки интенсивности эмо-
циональной реакции на эпизоды убийства (в диапазоне 
60-64%) можно объяснить проявлением эмпатии реци-
пиентов текста по отношению к жертвам, а также оценкой 
вклада каждого из данных событий в общую смысловую 
ткань произведения. Разделение процесса следственной 
деятельности на работу на начальном этапе и на последу-
ющее объединённое расследование всех криминальных 
случаев в романе показывает привлечение реципиента-
ми текста пресуппозиционных правовых знаний. 
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Таким образом, при рассмотрении поверхностного 
анализа текста детективного произведения мы можем 
выделить следующие применяемые ими стратегии: ис-
пользование пресуппозиции, эмоциональной и аксио-
логической оценки содержания текста, сравнительный 
анализ событий с точки зрения их смысловой значимо-
сти для сюжета произведения.

На уровне углублённого анализа в некоторых случа-
ях наблюдается применение тех же стратегий, что и при 
поверхностном анализе. В частности, отмечается селек-
тивность материла в пользу криминальной линии при 
построении структуры из 5 компонентов – в данном слу-
чае график совпал по конфигурации с построенным при 
поверхностном анализе текста. В 8 компонентной струк-
туре просматривается более детальный подход к изуче-
нию криминальной линии романа. Следует отметить, что 
разнообразие выбранных студентами значимых компо-
нентов текста не позволили нам построить график дина-
мики эмоциональных реакций по усреднённым значе-
ниям активности реагирования. 

 При детальном анализе текста романа имеет место 
значительное разнообразие выделяемых респондента-
ми значимых компонентов текста. Была отмечена корре-
ляция между количеством выделяемых значимых ком-
понентов текста и уровнем сложности и разнообразия 
применяемых реципиентами текста стратегий. В част-
ности, наряду с аксиологической оценкой и использова-
нием пресуппозиции, присутствует аспект построения 
ассоциативной связи между событиями. 

Итак, мы видим, что при восприятии содержания 
текста произведения респонденты использовали та-
кие стратегии как: пресуппозиция, аксиологическая и 
эмоциональная оценка событий, селективность и 
компрессия при восприятии материала. Также наряду с 
ними проявляются тенденция к дискретности, повы-
шенной рациональности и ассоциативности в вос-
приятии текстовых элементов.

4.2.1  Замечания о ходе движения сюжетного 
времени в романе

В своих ответах респонденты, проделавшие углу-
блённый и детальный анализ текста, отметили связь 
между характером развития сюжета и движением сю-
жетного времени в нём. Респондент А.Ш. написала: 
«Здесь есть два типа движения времени. У полиции оно 
хоть и, как в жизни, идёт вперёд, в том, что касается 
дела, оно никуда не движется. Всё за них делает Осборн. 
Он возвращает их в тот день, когда погиб Отец Гормон, 
своими письмами и свидетельствами. Марк Истербрук 
постоянно движется вперёд. Только в середине романа 
Марк объединяет усилия с полицией, и они вместе на-
чинают движение из настоящего в прошлое, в события 

со всеми людьми из списка, к завершению романа. Тут у 
них как бы совместное какое-то время появляется. А по-
том, в конце, время постоянно идёт вперёд».

Некоторые из респондентов указывали на связь меж-
ду применением автором романа конкретных грамма-
тических форм времени и восприятием интенсивности 
и скорости движения времени. В частности, респондент 
Т.Д. отметил связь между употреблением автором рома-
на времени Present Indefinite и медленной визуализаци-
ей событий в некоторых отрывках текста: «В сцене драки 
в кафе, где много Present Indefinite, возникает ощущение, 
что смотришь фильм с раскадровкой. Мне показалось, 
что это из-за того, что это время всегда описывает 
единичные действия. Вот: “Suddenly they were scream-
ing at each other. One girl slapped the other’s face, the sec-
ond dragged the first from her chair. They fought each other 
like fish-wives, screaming abuse hysterically.”[22, с.22] Факты 
визуализации и изменения интенсивности движения 
времени отметили 30% принявших участие в опросе ре-
спондентов. Большинство из них также увязывали свои 
ощущения с употреблением автором конкретных видов-
ременных форм глагола.

Выводы

В результате проделанного нами исследования мы 
получили следующие результаты:

1. При восприятии текста большинство респонден-
тов применяли стратегии селективности и ком-
прессии изучаемого текстового материала, акси-
ологической оценки событий и сравнительный 
подход в оценке их значимости для смысловой 
структуры текста. Наряду с ними на характер ин-
тенсивности эмоциональной реакции влиял фак-
тор наличия или отсутствия у респондентов пре-
суппозиционных правовых знаний.

2. При рассмотрении структуры сюжета произведе-
ния в языковом сознании воспринимающей его 
личности её состав может значительно отличать-
ся от классического, так как привлекаемые для 
восприятия текста эмоционально-интеллектуаль-
ные стратегии уникальны для каждого реципиен-
та. Представленные нашими респондентами от-
веты показали, что в ней может находиться до 35 
значимых компонентов.

3. Сознание языковой личности воспринимает вза-
имосвязь между содержанием текстовых эле-
ментов произведения и характером движения 
сюжетного времени в них. Также оно отмечает 
разнонаправленный характер движения времени 
в произведении в целом и движение «времени ге-
роя» (см. реакцию респондента А.Ш. выше) и фик-
сирует связь между образностью произведения, 
вызывающей эффекты визуализации, для которых 
характерна специфическая скорость движения 
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сюжетного времени, и употреблением конкрет-
ных грамматических форм времени.

Заключение

Проведённое нами исследование показывает, что 
для понимания и изучения движения художественного 

времени в произведении необходимо сочетать изуче-
ние структуры произведения с изучением эмоциональ-
ных реакций реципиентов на предъявляемый текст, т.к. 
использование данного метода позволяет создавать от-
носительно объективную картину восприятия развития 
сюжета во времени, оценивать уровень его сложности и 
напряжённости.
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Аннотация: В статье представлен анализ одной из базовых эмоций – эмо-
ции «радость» – в дискурсе немецкоязычных онлайн – СМИ. В ней рассма-
триваются основные способы её выражения в публицистическом тексте, 
приводятся примеры языковых средств, используемых для репрезентации 
данной эмоции из современных немецкоязычных онлайн-источников. В 
частности, основным вербальным способом её выражения является глагол 
«sich freuen», а также производные от него. При этом основной текстопостро-
ительной моделью передачи эмоции является введение прямой речи, через 
прямое цитирование или конструкции передачи «косвенной» речи. В роли 
транслятора эмоций наиболее часто выступают знаменитости. В качестве ос-
новных эмоций, выступающих коррелятом радости, в текстах СМИ встреча-
ются «удивление», «удовлетворение», «умиротворение», «предвкушение», 
«мечтательность», «вдохновение». Нередко подчеркивается высокая интен-
сивность эмоции.

Ключевые слова: базовые эмоции, радость, описываемая эмоция, возбужда-
емая эмоция, эмотивность, публицистический текст.

EMOTION “JOY” IN A PUBLIC TEXT 
(BASED ON THE GERMAN ONLINE MEDIA)

M. Rusyaeva
N. Baranova

Summary: The article presents an analysis of one of the basic emotions 
- the emotions of joy- in the discourse of the modern German-speaking 
online media. The main ways of representation of the joy in the German 
publicistic text are considered in the article with the search and the 
analysis of the most common means of its language representation. 
In particular, the main way of linguistic representation of this emotion 
appears lexical item «sich freuen». In this case, the main text-building 
model of the transfer of emotion is the introduction of direct speech 
in the text. Celebrities most often act as a translator of emotions. The 
main emotions acting as a correlate of joy are “wonder”, “contentment”, 
“pacification”, “anticipation”, “dreaminess”, “inspiration». The high 
intensity of emotions is often emphasized.

Keywords: basic emotions, joy, described emotion, invoked emotion, 
emotiveness, journalistic text.

В современном мире наблюдаются изменения во 
всех сферах человеческой жизни, переход к циф-
ровизации социального взаимодействия, уход в 

виртуальность «живого» общения, развитие информа-
ционного общества, попытки создать искусственный 
интеллект. Вышеперечисленные изменения породили 
ряд проблем, связанных с неумением и нежеланием лю-
дей общаться, что некоторые ученые связывают с недо-
статочным развитием, в частности, у молодых людей так 
называемого «эмоционального интеллекта»[1]. Парал-
лельно с этим мы можем наблюдать повышения уровня 
«эмоциональности» в медиадискурсе. Это связано, пре-
жде всего, с усилением прагматической функции публи-
цистического текста, а именно возможностью влиять 
на общественное мнение. Большое внимание при этом 
уделяется приёмам, направленным на психологические 
реакции индивидов. Как известно, самым проверенным 
и безошибочным методом воздействия на человеческое 
сознание продолжает оставаться обращение к эмоциям 
и чувствам реципиента [6, с. 32].

СМИ влияют на настроения аудитории, порождая не 

только личные, но также политически и общественно 
значимые эмоции и чувства: скептицизм, цинизм, апа-
тию, отчужденность, страх, покорность или же, наоборот, 
интерес, доверие, согласие, воодушевление, оптимизм, 
энтузиазм и т.д. При этом отсутствие «эмоционального 
интеллекта» делает человека мишенью для всякого рода 
манипуляций. Таким образом, актуальность данного ис-
следования определяется, с одной стороны, необходи-
мостью тщательного изучения эмоционального потен-
циала публицистического текста как субъекта влияния 
на общественное мнение. С другой стороны, современ-
ный медиатекст выступает в роли транслятора общече-
ловеческого опыта, в том числе и эмоционального [11, 
с. 242]. По мнению С.В. Ионовой, «индивидуальные эмо-
циональные переживания являются живым источником 
формирования национального и общечеловеческого 
опыта, устойчивость и узнаваемость эмоциональных 
смыслов, в свою очередь, обеспечивается за счет суще-
ствования социального ядра эмоций - единых для всех 
представителей данной культуры образцов, стереоти-
пов эмоциональных ситуаций и реакций на них [2, с. 5-6]. 
Следовательно, анализ эмоциональной составляющей 
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публицистического текста будет способствовать вы-
явлению специфических черт, присущих современной 
культуре.

На данный момент существует множество работ, по-
священных изучению эмоций, о чем свидетельствуют 
многочисленные современные публикации на эту тему: 
С.В. Ионова [2,3,4], А.С. Кондина, Е.В. Пастухова [5], И.Н. 
Крутова [6], Т.А. Скотникова [7], Е.С. Смахтин, Д.Г. Васьби-
ева, О.А. Калугина [9], Е.В. Чупракова, Е.С. Попова [12], В.И. 
Шаховский [13, 14] и др. Однако, несмотря на присталь-
ное внимание лингвистов к проблеме эмотивности тек-
ста, она все же остается до сегодняшнего дня одной из 
наиболее “размытых” областей исследования, которая и 
по сей день распределяется между стилистикой, семан-
тикой и прагматикой речи [8, 10, с. 222]. Действительно, 
можно констатировать, что многие вопросы остаются от-
крытыми, а понятийный аппарат лингвистики эмоций до 
сих пор не сформирован.

Применительно к языку принято употреблять термин 
«эмотивность», тогда как «эмоциональность» принято 
относить к области психологии. Наиболее точное опре-
деление «эмотивности» дано профессором В.И. Шахов-
ским, который понимал под ним «имманентно присущее 
языку семантическое свойство выражать системой сво-
их средств эмоциональность как факт психики, отражен-
ные в семантике языковых единиц социальные и инди-
видуальные эмоции» [13, с. 24]. Вслед за С.В. Ионовой мы 
считаем, что «эмотивность» слишком широкое понятие, 
чтобы ограничиваться лишь лексическим и синтаксиче-
ским уровнем языка [3, с. 126], поскольку требуется учёт 
экстралингвистических факторов, лингвокультуроло-
гических аспектов, а также применение методов когни-
тивного анализа текста. В данной статье речь пойдет об 
эмотивности публицистического текста. 

Говоря об «эмотивности» на текстовом уровне, сле-
дует разграничить такие понятия как «описываемая 
эмоция» (described emotion) и «возбуждаемая эмоция» 
(invoked emotion) [27]. Как уже было сказано выше, по-
скольку данное исследование не ограничивается лекси-
ко-семантическим уровнем, то нас интересуют не столь-
ко средства экспрессии, сколько то, как описываются 
сами эмоции в тексте, в каких ситуациях, кем продуци-
руются, для каких целей. В качестве объекта для анализа 
мы решили ограничиться базовыми эмоциями

На данный момент в современной психологической 
науке нет единой точки зрения относительно того, какие 
эмоции стоит относить к базовым. В результате разные 
авторы включают в перечни базовых эмоций разное их 
количество и зачастую – такие состояния, которые дру-
гие теоретики вообще не рассматривают как эмоции [7, 
с. 44]. Однако, из всей эмоциональной палитры можно 
выделить лишь несколько таких, которые присутствуют 

почти во всех основных перечнях базовых эмоций – ра-
дость, гнев, печаль и страх [7, с. 46]. В данной статье речь 
пойдет об одной из них, а именно о «радости». 

Наиболее часто в публицистических текстах для вы-
ражения радости используется лексема «Freude - ра-
дость» или «sich freuen» - «радоваться». Что касается 
тематики публикаций, в которых данная эмоция упоми-
нается, то, её условно можно поделить на следующие 
группы: радость от снятия карантинных ограничений, 
маленькие радости в условиях карантина, не связанные 
с пандемией темы – радости в спорте, частные радости 
известных людей.

Начало исследования было положено в феврале, ког-
да тема пандемии не была столь актуальна. В то время 
эмоция «радость» появлялась в СМИ преимуществен-
но в связи со спортивными событиями. Например: «Der 
23-Jährigen genügte beim Finale am Königssee ein zweiter 
Platz hinter Teamkollegin und Überraschungssiegerin Anna 
Berreiter (Berchtesgaden). «Ich kann es noch gar nicht 
fassen. Ich freue mich riesig», sagte Taubitz»[18]. В данном 
примере эмоция радости передается с помощью лексе-
мы «sich freuen» в 1 лице ед. ч. – «Ich freue mich riesig». 
Автор статьи использует включение в текст прямой 
речи, таким образом, персонализируя эмоцию. Нужно 
отметить, что данный прием довольно распространен. 
Это связано с антропоцентричностью эмоциональной 
сферы, ее субъективном характером. В связке с глаголом 
используется прилагательное «riesig», придающее край-
нюю степень интенсивности эмоциональному пережи-
ванию. Еще один пример свидетельствует о распростра-
ненности эмоционального компонента именно среди 
публицистических текстов спортивной тематики: «Eine 
16.8 auf dem C3 fühlt sich besonders und schnell an», sagt 
er. «Wir sind positiv geschockt, wie schnell wir sind. Ich freue 
mich darauf, das auf allen Strecken zu spüren. Das zaubert 
ein Lächeln auf mein Gesicht»[15] Здесь опять мы видим 
прямую речь и крайнюю степень интенсивности эмо-
ционального переживания радости, выраженную c по-
мощью словосочетания «positiv geschockt». Интересна в 
данном примере и отсылка к описанию невербального 
выражения эмоции радости – «Das zaubert ein Lächeln 
auf mein Gesicht». В связке позитивного радостного 
эмоционального фона данной статьи идут также такие 
слова маркеры как «äußerst zufrieden», «ein Lächeln im 
Gesicht», «glücklich», «Zuversicht» - «McLaren ist mit seinen 
Testfahrten äußerst zufrieden, Carlos Sainz hat ein Lächeln 
im Gesicht: Reichen die Fortschritte im Team wieder zu Rang 
vier? Bei McLaren herrscht nach den Formel-1-Testfahrten in 
Barcelona große Zuversicht. «Wir sind sehr glücklich, wie der 
Test für uns lief», sagt Teamchef Andreas Seidl»[15]. 

Следует подчеркнуть, что довольно часто в текстах 
подчеркивается высокая степень интенсивности эмо-
ции радости. В основном это выражается при помощи 
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сказуемого с соответствующим прилагательным в роли 
обстоятельства действия с яркой эмоциональной кон-
нотацией: «Auf die ELMS und die 24 Stunden von Le Mans 
freue ich mich wahnsinnig. Le Mans ist der Hammer»[21], 
«Ich freue mich riesig. Das ist wieder eine Riesenchance», 
sagte der 24-Jährige den Eishockey News»[19], «Das ist 
wunderschön. Ich freue mich riesig, die Kugel gleich in der 
Hand zu halten»[24]. Таким образом, эмоция «радости» в 
публицистических текстах спортивной тематики, подаёт-
ся в субъектной форме, персонифицировано, а именно 
принадлежит конкретным людям. Имеется указание на 
высокую степень её интенсивности. Поводом для радо-
сти служат спортивные достижения, надежды на буду-
щие победы в складывающихся на данный момент удач-
ных обстоятельствах.

Однако, эмоция радости продуцируется не толь-
ко спортсменами. В публицистических текстах в ка-
честве субъекта, чьи эмоции передаются, могут 
выступать и политики, и звезды шоу-бизнеса, и про-
стые обыватели. Например: «Der US-Botschafter in 
Deutschland, Richard Grenell, wird der geschäftsführende 
Geheimdienstkoordinator im Weißen Haus. Das teilte US-
Präsident Donald Trump am Mittwochabend (Ortszeit) über 
Twitter mit. «Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, 
und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten», schrieb 
Trump dazu»[17]. Стоит отметить, что американский пре-
зидент довольно часто цитируется, при этом в его вы-
сказываниях много эмотивных лексем, нередко переда-
ющих радость: «Ich freue mich darauf, mit dem indischen 
Volk zusammen zu sein», sagte Trump am Sonntag vor seiner 
Abreise in Washington»[25], «Der US-Präsident schrieb am 
Samstagabend (Ortszeit Washington) auf Twitter: «Ich für 
meinen Teil freue mich, dass er wieder da ist und es ihm 
gut geht!» Trump setzt auf sein gutes Verhältnis zu Kim, um 
die derzeit stockenden Verhandlungen über Nordkoreas 
Atomwaffenprogramm wieder fortsetzen zu können [23]. 
Как мы видим из данных примеров, эмоция радости, 
также представлена глаголом sich freuen и передана от 
первого лица единственного числа, однако, по большей 
части цитируется твиттер американского президента, а 
не устная речь.

В речи немецких политиков также имеется эмоцио-
нальный компонент. Например, приводится высказы-
вание Ulrike Liedtke: «Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke 
sagte, sie freue sich, dass alle Abgeordneten dauerhaft 
vollzählig im Plenarsaal sitzen könnten» [22]. Как мы ви-
дим, в данном примере используется косвенная речь и 
глагол «sich freuen» в форме конъюнктива. «Die täglichen 
Neuinfektionen lägen bundesweit zum Teil nur noch im 
dreistelligen Bereich, sagte Merkel. Die Zahlen seien „sehr 
erfreulich“» - опять же встречаем форму конъюнктива, 
однако, эмоция обезличена.

Следует подчеркнуть, что когда речь идет об опи-

сываемых эмоциях, основным способом введения их 
в публицистический текст, как уже было сказано выше, 
является прямая или косвенная речь, а также цити-
рование твиттера или других социальных сетей. На-
пример: «Ich freue mich ja, dass sich die CSU und Erwin 
Schneider vom echten Kenner-Könner-Kämpfer in ihrem 
Landratswahlkampf inspirieren lässt! Diesen Satz hat Dr. 
Wolfgang Heubisch (FDP), Landtagsvizepräsident und 
ehemaliger Wissenschaftsminister, auf seiner Facebook-
Seite gepostet»[22]. 

Звезды шоу-бизнеса также выражают свои эмоции на 
страницах газет. Так, например, немецкая певица Лена 
Мейер, вспоминая свою победу на Евровидении, гово-
рит: «Sie könne «bis heute nicht richtig begreifen, was mir 
da passiert ist», schildert sie ihre Erfahrungen bei ESC in 
Oslo vor zehn Jahren. «Ich fühle mich überfordert, immer 
noch. Es ist natürlich cool und toll, ich freue mich darüber, 
und ich bin dankbar. Aber manchmal sehe ich diese Bilder 
und denke: Das kann nicht ich gewesen sein. Es fühlt sich 
an wie ein anderes Leben.»[20] В данном примере мы 
находим много различных эмоциональных маркеров: 
«überfordert», «cool und toll», «dankbar». Интересен тот 
факт, что все они связаны с эмоцией «радость». В смыс-
ловом плане также примешивается чувство «удивления» 
- «bis heute nicht richtig begreifen, was mir da passiert ist» 
/ «Das kann nicht ich gewesen sein. Es fühlt sich an wie ein 
anderes Leben». Снова встречаем прямую речь, персони-
фицированную передачу – выражение эмоций проис-
ходит в первом лице, единственного числа, конъюнктив.

Однако, в текстах СМИ описываются не только эмо-
ции знаменитостей, хотя в количественном соотноше-
нии их всё-таки и больше, но и эмоции обывателей. Так, 
например, в статье газеты Reihnische Post описываются 
эмоции 8-летней девочки, празднующей лишь второй в 
жизни свое день рождение, поскольку он у неё прихо-
дится на 29 февраля: Am Tag selbst bekommt Alva Besuch 
von ihrem Uropa. Darauf freue sie sich besonders. „Die 
Familie hebt mich immer mit einem Stuhl hoch. Ich freue 
mich auf die Geschenke und den Kuchen“, sagt Alva [16]. 
Опять встречаем форму конъюнктива и прямую речь от 
первого лица. Героиня публикации радуется, что в гостях 
был дедушка, подаркам и пирогам.

Пандемия внесла свои коррективы, в том числе и в 
темы публикаций СМИ. И на их страницах появилось 
больше статей о таких «простых» радостях, как в выше-
приведенном примере.

Например, в газете «Neue Zuercher Zeitung» описыва-
ются «маленькие» радости карантинной жизни (12): «Vor 
allem auch der Stuhl, auf dem ich sitze. Ein Tessiner Stuhl 
mit einer Sitzfläche aus geflochtenem Stroh, und allein 
schon, dass er aus Kastanienholz gefertigt sein soll, lässt 
mich zwischenhinein von engen Tälern, kleinen Dörfern 



173Серия: Гуманитарные науки №7-2 июль 2020 г.

ФИЛОЛОГИЯ

und Häusern mit steinernen Dächern träumen. Und auch 
wenn das etwas eigenartig klingt: Ich freue mich jeden 
Morgen auf diesen Stuhl. Wenn ich auf ihm sitze, glaube 
ich etwas von der Rauheit des Tessins zu spüren. Ich denke 
an Küchen mit russgeschwärzten Kaminen und stelle mir 
vor, wie es wäre, Polenta zu kochen oder Marroni zu rösten, 
statt Artikel zu redigieren und Mails zu schreiben. Ich 
glaube, weder Jack Kerouac noch Charles Bukowski waren 
je im Tessin. Aber an meinem Stuhl hätten sie ihre Freude 
gehabt»[26]. В данном примере объектом радости явля-
ется стул, но стул не сам по себе, как красивый предмет 
мебели, а как источник для вдохновения, поэтому в ка-
честве, того, кто, по мнению автора, мог бы разделить 
с ней эту радость, называются писатели Джек Керуак и 
Чарльз Буковски. Основой для вдохновения служит то 
место, где был произведен данный стул, а именно ме-
стечко Тессин в итальянской части швейцарских Альп. 
Перед нами предстает целый ассоциативный ряд, по-
рожденный его происхождением - engen Tälern, kleinen 
Dörfern und Häusern mit steinernen Dächern, Küchen 
mit russgeschwärzten Kaminen, Polenta, Marroni… И во 
всем этом многообразии образов читается умиротво-
рение тихой жизни. Таким образом, эмоция «радость» 
связывается с чувством покоя от простой «сельской» 
«уютной» «домашней» жизни в единении с природой. В 
языковом плане интересен прием противопоставления: 
«Polenta zu kochen oder Marroni zu rösten, statt Artikel zu 
redigieren und Mails zu schreiben». Городская суета про-
тивопоставляется сельскому покою. Также используется 

конъюнктив, но в данном случае не для передачи пря-
мой речи, а для выражения нереального, но желаемого: 
«Ich glaube, weder Jack Kerouac noch Charles Bukowski 
waren je im Tessin. Aber an meinem Stuhl hätten sie ihre 
Freude gehabt.». Однако, учитывая то, каких именно пи-
сателей приводит автор, понимаешь, что кроме «про-
стой» жизни без суеты, к эмоции «радость» привносится 
еще и дух свободы.

Таким образом, можно прийти к следующим вы-
водам. В публицистических текстах эмоция «радость» 
встречается довольно часто. Основным вербальным 
способом её выражения является глагол «sich freuen», 
а также производные от него. При этом в тексте почти 
всегда есть агенс. В качестве основного актора выступа-
ет 1 лицо, единственное число. Основной текстопостро-
ительной моделью передачи эмоции является введение 
прямой речи, через прямое цитирование или конструк-
ции передачи «косвенной» речи. В роли транслятора 
эмоций выступают знаменитости: спортсмены, полити-
ки, представители шоу-бизнеса. Объектом радости ста-
новятся какие-то знаковые события жизни в основном 
связанные с карьерой или профессиональной деятель-
ностью. Объектом радости обывателей являются «обыч-
ные» вещи. В качестве основных эмоций, выступающих 
коррелятом радости, в текстах СМИ встречаются «удив-
ление», «удовлетворение», «умиротворение», «пред-
вкушение», «мечтательность», «вдохновение». Нередко 
подчеркивается высокая интенсивность эмоции.
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ИНФОРМАЦИЯ

Требования к оформлению статей,  
направляемых для публикации в журнале

Для публикации научных работ в выпусках серий научно-практического 
журнала “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” 
принимаются статьи на русском языке. Статья должна соответствовать научным 
требованиям и общему направлению серии журнала, быть интересной достаточно 
широкому кругу российской и зарубежной научной общественности.

Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным ранее в других 
печатных изданиях, написан в контексте современной научной литературы, и содержать очевидный элемент создания 
нового знания. Представленные статьи проходят проверку в программе “Антиплагиат”.

За точность воспроизведения дат, имен, цитат, формул, цифр несет ответственность автор.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного содержания 
авторского варианта.

Научно-практический журнал “Современная наука: актуальные проблемы теории и практики” проводит 
независимое (внутреннее) рецензирование.

Правила оформления текста.
 ♦ Текст статьи набирается через 1,5 интервала в текстовом редакторе Word для Windows с расширением “.doc”, 

или “.rtf”, шрифт 14 Times New Roman.
 ♦ Перед заглавием статьи указывается шифр согласно универсальной десятичной классификации (УДК).
 ♦ Рисунки и таблицы в статью не вставляются, а даются отдельными файлами.
 ♦ Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
 ♦ Все таблицы в тексте должны иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращения слов в таблицах не 

допускается.
 ♦ Литературные источники, использованные в статье, должны быть представлены общим списком в ее конце. 

Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках. Нумерация источников 
идет в последовательности упоминания в тексте.

 ♦ Литература составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
 ♦ Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Правила написания математических формул.
 ♦ В статье следует приводить лишь самые главные, итоговые формулы.
 ♦ Математические формулы нужно набирать, точно размещая знаки, цифры, буквы.
 ♦ Все использованные в формуле символы следует расшифровывать.

Правила оформления графики.
 ♦ Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop, Paintbrush, Corel 

Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формата TIF, без LZW уплотнения, CMYK.
 ♦ Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь толщину линий  

не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран шрифтом Times New Roman или Arial. He рекомендуется 
конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы. Встроенные - 300 dpi, формата TIF, без LZW 
уплотнения, CMYK.

По вопросам публикации следует обращаться  
к шеф-редактору научно-практического журнала  
«Современная наука: актуальные проблемы теории  
и практики» ( e-mail: redaktor@nauteh.ru ).


