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Аннотация: В статье рассматривается проблема понимания одного из клю-
чевых понятий, концепт учитель, в разных культурах: русской, украинской 
и крымско-татарской. Цель исследования анализ концептосферы учитель в 
трех национальных культурах, представленных в ассоциативных и оценоч-
ных реакциях обучающихся различных возрастных групп: школьников, сту-
дентов и взрослых.
Данные исследования представлены в ядерных, периферических и одиноч-
ных реакциях в процентном соотношении и интерпретацией результатов с 
точки зрения когнитивного, социолингвистического и лингвокультурологи-
ческого подходов. Отражены базовые ценности, национальные стереотипы 
и ключевые концепции образовательного процесса и ядра этого процесса 
- учителя. Четко представлены отрицательные и положительные коннота-
ции понятия, вербализируемые в речи студентов и школьников, а также 
положительные реакции в ответах респондентов более старших поколений, 
что в свою очередь, свидетельствует о трансформации понятия учитель и об-
разование в современном обществе в различных национальных картинах 
мира. Исследование проводилось в форме эксперимента со свободными 
ассоциациями.
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Summary: The article deals with the problem of understanding one of 
the key concepts, the concept of teacher, in different cultures: Russian, 
Ukrainian and Crimean Tatar. The purpose of the study is to analyze the 
conceptual sphere of the teacher in three national cultures, represented 
in the associative and evaluative reactions of students of different age 
groups: schoolchildren, students and adults.
These studies are presented in nuclear, peripheral and single reactions in 
percentage ratio and interpretation of the results from the point of view of 
cognitive, sociolinguistic and linguoculturological approaches. The basic 
values, national stereotypes and key concepts of the educational process 
and the core of this process - teachers are reflected. The negative and 
positive connotations of the concept verbalized in the speech of students 
and schoolchildren are clearly presented, as well as positive reactions 
in the responses of respondents of older generations, which in turn 
indicates the transformation of the concept of teacher and education in 
modern society in various national worldviews. The study was conducted 
in the form of an experiment with free associations.

Keywords: concept, teacher/teacher, education, language consciousness, 
consciousness, psycholinguistics, cognitive linguistics.

Образование, культурное понятие, исторически 
восходящее к духовно-нравственному развитию, 
является одним из центральных понятий в язы-

ковых картинах мира разных народов. Процесс обра-
зования зависит от множества внутренних и внешних 
факторов – от идеологической реальности общества и 
модных тенденций до внутренней мотивации индивида 
- и обращен не только к совершенствованию интеллек-
туальных способностей человека, расширению его кру-
гозора, общим и профильным знаниям, но и воспитанию, 
обогащению ментального мира, выявлению творческих 
и индивидуальных способностей. 

В процессе обучения человек не просто приобре-
тает знания, навыки и компетенции, но также овладе-
вает языком, системой ценностей, миропониманием, 
которые впоследствии он использует в своей жизни 
и профессиональной деятельности. Это сложный ком-
плексный процесс формирования члена общества, 
процесс его личностного становления, что несомнен-

но отражается в языковой картине мира индивида и 
общества.

Среди базовых компонентов концептосферы «обра-
зование» можно отметить школу, компетентность, раз-
витие, наставничество, и другие; но, безусловно, ядром 
концепта является понятие учитель. Именно учитель 
(педагог), являясь центральной фигурой образователь-
ного процесса, становится «архитектором» личност-
но-объектного моделирования окружающего мира 
учащегося, его социальной идентичности и языкового 
сознания, развивая его индивидуальные, возрастные и 
психологические особенности.

В современном обществе само понятие образова-
ние, а, следовательно, и роль учителя, как «единствен-
ного источника знания», «доминанта», «инициатора» и 
«мотиватора» процесса, переосмысливается, выводя на 
первое место такие понятия как «модератор», «партнер», 
«конденсатор» и т.д. [6].
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 Соответственно, и вербализация этих понятий в язы-
ке обучающихся - школьников, студентов, взрослых, рав-
но как и учителей – изменилась, и представлена более 
широким кругом языковых единиц различной синтакси-
ческой, морфологической и семантической форм. 

В нашем исследовании путем метода свободных ассо-
циаций была предпринята попытка выявить специфиче-
ские социокультурные компоненты концепта «учитель», 
являющегося ядром концептосферы «образование», а 
также рассмотреть особенности вербализации концепта 
в различных культурах: украинской, славянской и крым-
ско-татарской. 

Описание концепта «учитель» с точки зрения когни-
тивных, а также социолингвистических и лингвокуль-
турных позиций, на наш взгляд, наиболее уместен, т.к. 
позволяет раскрыть тонкий механизм современных ас-
социаций языкового сознания представителей данных 
культур, а также, рассмотреть оценочную коннотацию 
изучаемого культурного феномена в реакциях предста-
вителей разных обществ и эпох.

Согласно проведенному исследованию, можно отме-
тить тождественность в описание фигуры учителя (пре-
подавателя) представителями разных культур, однако, 
даже в рамках одной культуры можно выделить группы 
– социально-обусловленные, возрастные или гендерные 
– в которых эмоционально-экспрессивные маркеры раз-
ительно отличаются.

Согласно полученным данным, большинство обучаю-
щихся представляют учителя как своего наставника, че-
ловека, который помогает, направляет и дает советы, т.е. 
прежде всего, это «тот, кто является источником знаний, 
умений». Учителя воспринимают как «более опытного и 
умного» человека, что отражается в самих реакциях ре-
спондентов, где концепт «учитель» представлен следую-
щими ядерными реакциями: наставник (остаз кр.-тат.) 
- 35%, знания (bilgi, bilgi quyusı – кр.-тат., знання – укр.) - 
22,8%, мудрец/мудрый человек (мудрій укр., ikmet saibi - 
кр.-тат) - 17,4%, свет (свiт - укр.) - 7%.

Все эти качества отражены в языке и представлены 
в форме устойчивых словесных комплексов, фольклор-
ных выражениях и даже сленговых и жаргонных едини-
цах, встречающихся в ряде ответов: «Учитель – свет», 
«(Учитель) що мати рідна», «Знание - сила», «От учителя 
наука», «Истина в первой инстанции» (иронично-прене-
брежительный ответ, отражающий отношение к невоз-
можности оспаривать решения учителя и его главен-
ствующую роль в процессе обучения, что в современных 
реалиях достаточно проблематично, т.к. на первый план 
выходит дискуссия, диалог учителя и учащегося), «Зубо-
дробилка» (резко негативная оценка, возможно преоб-
разование выражения «грызть гранит науки», т.е. учи-

тель, преподающий особо сложный предмет) и т.д.

В крымско-татарской культуре отношение к учите-
лю, как к человеку образованному является частью на-
ционального менталитета и отражено в фольклорных 
единицах, например пословицах: Билеги кучьлю бирни 
йыкъар, бтльгиси кучьлю – бинъни йыкъар (Силой по-
бедишь одного, знаниями – тысячу- кр.-тат.), Огренмек 
ичюн яша, яшамакъ ичюн огрен (Учись что бы жить, живи 
что бы учиться – кр.-тат.). Профессия учителя, «человека, 
обладающего знаниями/ученым человеком», всегда счи-
талась авторитетной, почетной, а образ учителя – это об-
раз доброго, улыбчивого и мудрого человека, который 
почитался наравне, а зачастую и выше родителей: Алим 
атанъдан буюк (Ученый выше отца – кр.-тат. посл.).

Вторая по популярности реакция — это ассоциация 
со словом знание (около 23 %), которая перекликается 
со другим популярным ответом - мудрец (около 17%), 
являющимися в некоторой степени синонимами, что в 
свою очередь, связано с центральной ролью учителя в 
учебном процессе. Различий в ответах респондентов 
разных национальностей нет, т.к. исторически такому 
содержательному наполнению понятия способствова-
ло разностороннее развитие профессии: от педагоги-
ческой и философской во времена античного мира (на-
ставник, мудрец, мыслитель, философ) до религиозной 
в Средние века (служитель культа, адепт науки) и соци-
альной сферы в настоящее время (чиновник, должность, 
винтик и т.д.).

Периферические реакции представлены следующи-
ми ассоциациями, отражающими как сугубо професси-
ональную сторону, так и оценочные реакции: школа/
университет - 6,7%, уроки - 4,3%, где последний ответ 
часто носит негативную коннотацию, и представлен та-
кими синонимами, как «бремя», «повинность», «неиз-
бежность» в ответах взрослых обучающихся (старше 30 
лет) и «тоска», «время», «нудота» (укр.), «ерунда/saçma-
sapan» (кр.-тат.), «наказание», «тест» в реакциях школь-
ников и студентов.

Сама профессия учителя предполагает наличие 
определенных качеств у человека: доброта, отзывчи-
вость, чуткость, но самое главное - любовь к детям (8,9% 
ответов), которые являются не просто неотъемлемой 
частью образовательного процесса, но и основным объ-
ектом профессиональной деятельности педагога. 

Одиночные реакции представлены следующими сло-
вами и выражениями: мастер, тренер, призвание, yıldız 
(звезда– кр.–тат.), baş (начало – кр.–тат.), человек (люди-
на – укр.), икона, артистизм, маэстро, помощь, жизнь, 
usta (мастер – кр.–тат.), вторая мать (друга мати – укр.), 
тиран, училка, вихованість, bilgi menbasıdır (источник 
знаний –кр.–тат.), інтелект. 
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Очевидно, тренер (2 реакции) и маэстро (1 реакция), 
, являются ответами людей, чья профессиональная дея-
тельность оказала влияние на мироощущение: для спор-
тсмена, или человека, увлекающегося спортом, учитель 
– это, прежде всего, его тренер, т.е. тот , кто развивает его 
физически и направляет в профессиональной карьере, 
равно как и для музыканта. 

Для представителей образовательной системы по-
нятие учитель связано с главенствующей и доминиру-
ющей ролью педагога в процессе образования и вос-
питания, что можно отметить среди реакций: профессор, 
Педагог, мастер своего дела, гуру, ученый, Людина, гора, 
авторитет, власть и другие. В данных ответах отраже-
на, и профессиональная деформация «человек, который 
ведет за собой», «властвует над процессом передачи 
знаний» (отражено в единичной реакции Бог).

Сложности профессиональной деятельности учите-
ля (педагога) отражена на всех уровнях концептосферы. 
Так, статусное содержание, представленное реакция-
ми педагогического состава (почет, долг, стремление, 
управление) и реакциями учащихся (тиранша/тиран/
деспот, натуральное гестапо, мучилка, пані (барыня – 
укр.), начальница, доцентша/профессорша) разнятся. 
Разительно отличаются ответы людей старше 45 лет, в 
чьих реакция нет негативных или экспрессивных слов 
и выражений: учитель, педагог, наставник, мастер, 
зауч (статусное положение особо подчеркнуто). Это 
говорит нам о том, что само понятие статуса в данной 
концептосфере сегодня смещено с центрального поло-
жения, и тесно переплелось с понятием благополучие, 
отраженного как в негативных в большей степени, так 
и положительных и нейтральных реакциям, единичные 
ответы: только звучит гордо, пахать как лошадь/ишак, 
бомжи, копеешная зарплата, бюджетница/бюджетник 
и другие.

Одиночные отрицательные реакции (не более 2 ре-
акций), представленные в ответах педагогов и учащих-
ся: мазохист, тянуть лямку, горбатиться, ни свет - ни 
заря, валить (о плохо сданных работах или экзаменах), 
вечный труженик, училка, мегера, бабариха (одиночная 
реакция школьника) и т.д.

В сознание представителей русского и украинского 
национальных групп концепт учитель представлен бога-
той смыслами лексикой: от метафорических единиц до 
сленгизмов и жаргонных высказываниях, экспрессивно 
сниженной лексики, выходящей за рамки существующих 
лексикографических данных. В единичных ответах про-
слеживается культурноспецифичные высказывания: мо-
рилка (производное от морить, мучать), Баби-яги (Баба 
Яга - укр.). 

Предметное содержание концепта учитель отраже-

но в единичных реакциях, что на наш взгляд связано с 
трудностью освоения знаний по ряду предметов, тра-
диционно относящихся к «сложным дисциплинам». Не 
выявлены различия в ответах разных возрастных групп, 
в особенности школьников и студентов, где наименова-
ние предмета порождает «прозвище» учителя: руссичка, 
философиня, математиха, ботаниха/ботаничка. 

Современные реалии образовательной системы, ее 
изменение в эпоху информатизации общества и всех 
сфер его жизни, оказывают влияние на понимание ка-
честв педагога, как профессиональных, так и личност-
ных. В настоящее время «хороший учитель», согласно 
первичным реакциям, представлен как добрый (38,3%), 
удовлетворительный (14%) и опытный (11,3%). 

Сегодня учитель – это «партнер» в процессе обуче-
ния, а учитывая сложность и многогранность системы 
образования и ее непрерывность в настоящих услови-
ях, а также доступность знаний в различных удобных и 
индивидуализированных формах, мы говорим о пере-
осмысление понятия учитель как «единственного ис-
точника знаний». Хотя само понятия знание отражается 
в сознании людей как что-то «необходимое, ценное, жиз-
ненно важное и тайное». 

Нет различий в понимании главного качества учите-
ля в образовательном процессе у людей разных куль-
турных традиций или возрастных категорий. Вторые по 
значимости характеристики: образованный (9,1%), твор-
ческий (8%), мудрый (8%), тактичный (7%), компетент-
ный (5%). Интересна ассоциация тактичный, где учи-
теля оценивают с точки зрения принятия им решений в 
процессе управления учебным процессом, а не с точки 
зрения знаний.

Плохой учитель считается злым (27,8%), несправед-
ливым (21%), глупым (12,1%) и строгим (9%). Причем 
последняя реакция присуща исключительно молодой 
возрастной категории, потому что у людей от 35 лет и 
старше подобных реакций нет. Подрастающее поколе-
ние воспринимает строгость и требовательность в об-
разовательном процессе как отрицательную характери-
стику, которая может меняться в процессе взросления, 
а также вследствие развития и трансформации жизнен-
ных ценностей и установок.

Важнейшие характеристики учителя: опыт (24,6%), 
преданность делу (22%), способность мотивировать 
(21%). Эти реакции являются центральными, а на пери-
ферии находятся такие реакции, как творчество (11%), 
энтузиазм (7%) и сочувствие (8%). 

Способность мотивировать, наиболее актуальная 
профессиональная черта педагога в настоящее время, 
отражена в ответах респондентов всех возрастных групп 
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и национальных групп, что является результатом про-
гресса и глобального развития мирового сообщества, 
нашедшего отражение в сознание и языке. Мотивация 
представлена и другими лексическими единицами, в том 
числе и экспрессивно-сниженными: Огренмек ичюн яша 
(Учись что бы жить - кр.-тат. посл.), дать пенделя, повча-
ти (поучать – укр.), научить уму разуму, довести до ума, 
сделать человека, карьеру построить и другие.

 Единичные реакции представлены следующими 
выражениями: веселье, дружба, удача, богатые позна-
ния, беспристрастность, педантизм, набожность/
набожність, аккуратность, привлекательность. Рели-
гиозность и набожность встречались в ответах на укра-
инском и крымскотатарском, что говорит о важности ве-
рований и религии в данных культурах.

Как показывают исследования, для большинства 
респондентов внешний вид учителя и его физические 
характеристики (возраст, пол, внешняя привлекатель-
ность) не имеют значения. Для всех возрастных кате-
горий и культурных групп на первом месте профес-
сиональные качества и личностные характеристики 
учителя.

Концепт учитель является безусловной константой 
всех представленных культур: русской, украинской и 
крымско-татарской, существующий на протяжение мно-
гих веков и переживающий заметную трансформацию со 
стороны семантики, что сказывается и на переосмысле-
ние роли учителя, смещение с «абсолютно центральной» 
позиции образовательного процесса в сторону комму-
никативной и партнерской. 
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