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Аннотация: В данной статье авторы на основе принципов историзма и объективности с помощью статистического 
метода и системного подхода проанализировали первые шаги в развитии кооперативных обществ в сельской 
среде на примере губерний Поволжья. Выявили факторы и условия, совокупность которых влияла на темпы 
распространения и развития кооперативных форм хозяйствования в крестьянской среде в пореформенный 
период. Это, во-первых, насущная экономическая потребность для крестьянина в «недорогом» кредите: 
недостаток финансовых средств вынуждал их кредитоваться у ростовщиков под высокий процент; во-вторых, 
усилия представителей аристократии, интеллигенции и земства по привлечению внимания к этой проблеме, 
в пропаганде и демонстрации первых опытов кооперативной работы; в-третьих, действия государства по созданию 
и развитию кооперативного законодательства. Авторы анализируют примеры кооперативных начинаний, которые 
были инициированы наиболее просвещенными людьми своего времени; прослеживают деятельность земства 
по распространению кооперативных идей в крестьянской среде, пропаганде кооперативных знаний, помощь 
в открытии кооперативных товариществ и предоставление крестьянам первоначальных займов сельскими 
кредитными и ссудо-сберегательными товариществами; меры государства на законодательном уровне по 
активизации крестьянской самопомощи. Анализ всех вышеуказанных факторов в развитии кооперативных 
обществ в крестьянской среде позволил авторам, проследив спады и подъемы описанных процессов, сделать вывод 
об их взаимодействии и влиянии на развитие кооперативного движения в России. В земских и государственных 
кругах сформировалось понимание, что без включения крестьян в рыночную экономику невозможно развить 
инфраструктуру аграрного сектора. Вместе с тем авторы убеждены, что без постепенно формировавшихся 
объективных условий все эти усилия едва ли оправдались бы.
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Введение
Изучение истории кооперативного движения 

не теряет своей актуальности. По данным Меж-
дународного кооперативного альянса, в современ-
ном мире действует три миллиона кооперативов, 
в которых занято 280 миллионов человек. Коопе-
ративы способствуют устойчивому экономиче-
скому росту и стабильной качественной занято-
сти. Они дают возможность людям совместно реа-
лизовывать свои экономические устремления, од-
новременно укрепляя социально-культурный ка-
питал. Отечественное кооперативное движение 
на основе сформированных в пореформенный пе-
риод условий и факторов в начале ХХ в. демон-
стрировало поразительные по масштабности про-
явления как по количеству вовлеченных в коопе-
рацию людей, так и по качеству и широте реали-
зуемых проектов. Кооперирование мелких сель-
хозпроизводителей современной России остает-
ся важной задачей программы развития сельского 
хозяйства страны. Однако за весь период постсо-
ветского развития кооперация так и не смогла пре-
вратиться в достаточно заметный хозяйственно-
экономический субъект. Исходя из этого, система-
тизация и анализ условий и факторов, подготовив-
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Abstract: In this article, the authors, based on the principles of historicism and objectivity, using the statistical method 
and a systematic approach, analyzed the fi rst steps in the development of cooperative societies in the rural environment 
using the example of the Volga region provinces. The factors and conditions were identifi ed, the totality of which 
infl uenced the rate of spread and development of cooperative forms of management in the peasant environment during 
the post-reform period. This is, fi rstly, the urgent economic need for the peasant in «inexpensive» credit: the lack of 
fi nancial resources forced them to borrow from usurers at a high interest rate; secondly, the efforts of representatives of the 
aristocracy, intelligentsia and zemstvos to draw attention to this problem, to promote and demonstrate the fi rst experiences 
of cooperative work; thirdly, the actions of the state to create and develop cooperative legislation. The authors analyze 
examples of cooperative endeavors that were initiated by the most enlightened people of their time; trace the activities 
of the zemstvo in the dissemination of cooperative ideas in the peasant environment, the promotion of cooperative 
knowledge, assistance in opening cooperative partnerships and the provision of initial loans to peasants by rural credit and 
savings and loan associations; state measures at the legislative level to activate peasant self-help. The analysis of all the 
above factors in the development of cooperative societies in the peasant environment allowed the authors, following the 
ups and downs of the processes described, to draw a conclusion about their interaction and infl uence on the development 
of the cooperative movement in Russia. In zemstvo and state circles, an understanding has been formed that without the 
inclusion of peasants in a market economy, it is impossible to develop the infrastructure of the agricultural sector. At the 
same time, the authors are convinced that without the gradually emerging objective conditions, all these efforts would 
hardly have been justifi ed.
Key words: cooperation; cooperative movement; initiators of cooperation; Zemstvo; cooperative legislation; factors and 
conditions.
Citation. Kabytov P.S, Bezgina O.A. Cooperation of small rural commodity producers in post-reform Russia: factors 
and conditions. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, fi lologiia = Vestnik of Samara University. 
History, pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 8–14. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2021-27-1-8-14. 
(In Russ.)
Information on the confl ict of interests: authors declare no confl ict of interest.

© Kabytov P.S., Bezgina O.A., 2021
Petr S. Kabytov – Doctor of Historical Sciences, professor, Honored Scientist of the Russian Federation, head of the Department 
of Russian History, Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation.
Olga A. Bezgina – Doctor of Historical Sciences, associate professor, honorary worker of Education of the Russian Federation, 
head of the Department of History and Philosophy, Togliatti State University, 1, Belorusskaya Street, Togliatti, 445021, Russian 
Federation.

ших массовое кооперативное движение в дорево-
люционной России, важны не только для воссозда-
ния объективной картины прошлого, но и практи-
ческого использования этого опыта в условиях со-
временной России [Кабытов 1982].

Цель данной статьи заключается в выявлении 
и анализе факторов и условий, благодаря которым 
в пореформенный период возникло, а позднее на-
чало активно развиваться кооперативное движе-
ние в крестьянской среде. Для ее достижения было 
рассмотрено положение крестьян в пореформен-
ный период, систематизированы первые опыты 
частных инициатив по внедрению в крестьянскую 
среду кооперативных форм хозяйствования, про-
анализирована деятельность земства в этом на-
правлении, выявлены причины усилий государ-
ства по созданию законодательной базы коопера-
ции. 

Теоретические подходы к изучению истории 
кооперативного движения

В основу статьи положены общенаучные прин-
ципы познания, такие как историзм и объектив-
ность. Указанные принципы помогли оценить суть 
исследуемой проблемы, учитывая различные точ-
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ки зрения как ученых, так и современников изу-
чаемых событий. Динамика процессов, характе-
ризовавших кооперативное движение в начале 
ХХ в., изучалась с помощью статистического ме-
тода. Системный подход позволил увидеть место 
и роль первых сельскохозяйственных обществ в 
социально-экономической, политической и куль-
турной жизни страны и региона, а также выявить 
факторы и условия, способствующие развитию ко-
операции в крестьянской среде [Мартынов 2008].

Изучение процессов развития кооперативно-
го движения в России имеет многолетнюю исто-
рию. Создано значительное количество трудов, 
посвященных этой тематике. Досоветский и ран-
ний советский периоды кооперативной истори-
ографии отмечены трудами таких авторов, как 
В.Ф. Тотомианц, М.Л. Хейсин, С.Н. Прокопович, 
М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, С.Л. Мас-
лов, А.А. Исаев [Исаев 1918] и др. Затем на про-
тяжении многих лет эта тема упоминалась лишь 
в контексте «ленинского кооперативного плана» 
и критики «буржуазной кооперации». Эта тенден-
ция была сломлена в 1960–1980-е гг. благодаря 
трудам А.П. Корелина, Л.Е. Файна, В.В. Кабанова, 
В.П. Данилова и др. 

Новейшая историография, пережив этап актив-
ного интереса к истории кооперации в России и за-
вышенных ожиданий от ее возрождения в совре-
менных условиях, перешла к проблемному анализу 
данного вопроса. В этом смысле наибольший инте-
рес, на наш взгляд, вызывают работы А.В. Лубкова, 
В.Г. Егорова, И.Н. Коновалова, Е.В. Диановой и 
некоторых других авторов. В данной статье впер-
вые на примере губерний Поволжья систематизи-
рованы и проанализированы процессы, связанные 
с первыми опытами кооперирования мелких сель-
ских товаропроизводителей в начале ХХ в. 

Настоящая статья написана на основе архив-
ных источников, научных публикаций и периоди-
ческих изданий. В ней использованы статистиче-
ские материалы, мемуарная и художественная ли-
тература.

Анализ условий и факторов возникновения 
и развития кооперации

В пореформенный период просвещение кре-
стьянства, включение его в активную самостоя-
тельную деятельность в условиях рыночной эко-
номики стало насущной задачей в деле модерни-
зации страны. Среди основных факторов, способ-
ствующих развитию кооперации в России, следу-
ет выделить такие, как: частная инициатива, об-
щественная инициатива в лице земства, деятель-
ность государства и, наконец, острая потребность 
самих крестьян в «недорогом» кредите (Коопера-
ция 1923; ЦГАСО. Ф. Р-510. Оп. 1. Д. 5).

Важнейшим фактором, способствующим рас-
пространению в пореформенный период сельских 
кредитных кооперативов, стала насущная необ-
ходимость крестьян в деньгах. «Около 70 % кре-
стьян лесостепных уездов Самарской губернии, 

где с наибольшей силой проявлялись малоземелье 
(Бугульминском, Ставропольском, северных ча-
стях Самарского, Бузулукского и Бугурусланско-
го), едва-едва сводили концы с концами и посто-
янно испытывали дефицит денежных средств, вы-
нуждены были отрывать деньги от семьи для упла-
ты выкупных платежей, налогов, земских и мир-
ских сборов» [Кабытов 2000, с. 134]. Крестьянам 
приходилось занимать деньги у местных ростов-
щиков: представителей деревенской интеллиген-
ции и духовенства. Случалось, что ростовщиче-
ский процент доходил до 140, но и даже средние 
80–100 % как правило были неподъемными для по-
давляющего большинства крестьян. «Уже с рожде-
ства не было своего хлеба и муку покупали» (Че-
хов 1995, с. 566). Условия жизни крестьян застав-
ляли их брать в долг зерно или деньги для того, 
чтобы его купить. Например, в 1886 г. крестьяне 
Николаевского уезда Самарской губернии заняли 
более 23 тысяч пудов ржи по цене, в два раза пре-
вышающей рыночную [Соколовский 1890, с. 210]. 

Историк кооперации начала ХХ в. М.Л. Хейсин 
писал: «Хлеб, превращенный в деньги, весь поч-
ти уходил на платеж податей, а иногда не хвата-
ло его. По исследованиям правительственной ко-
миссии, в 1870 г. в 37 губерниях Европейской Рос-
сии бывшие государственные и удельные крестья-
не тратили на платежи податей из чистого дохода, 
доставляемого землей, 93 %, т. е. на всякие дру-
гие нужды оставалось только 7 коп. с рубля, а пла-
тежи бывших помещичьих крестьян составляли 
198 % по отношению к чистому доходу, то есть 
нужно было искать сторонних заработков… Нуж-
да в деньгах создавала почву для ростовщичества» 
[Хейсин 1917, с. 20].

Поэтому идея кредитной кооперации в форме 
ссудо-сберегательных товариществ или кредит-
ных кооперативов, проникая в крестьянскую сре-
ду, несмотря на первоначально настороженное 
отношение к ней крестьян, постепенно укореня-
лась. Доказательством тому служат примеры пер-
вых сельских кредитных учреждений. Например, 
Дубово-Уметский сельский банк [Кабытов 2000, 
с. 158] или Хрящевское Ставропольского уезда Са-
марской губернии кредитное товарищество.

Вплоть до начала ХХ в. эти и подобные им кре-
стьянские объединения были явлением нечастым. 
Несмотря на авторитетное мнение выдающего-
ся теоретика кооперации С.Л. Маслова, что «кре-
дитная кооперация – это наиболее простой и по-
нятный для населения вид кооперации» [Мас-
лов 1922, с. 43], участие в кредитных объедине-
ниях требовало наличия у крестьян и определен-
ных знаний, и некоторого количества средств. Од-
нако тот факт, что в дореволюционной России на-
чиная с 1890-х гг. количество кредитных товари-
ществ неуклонно возрастало, свидетельствует и 
о росте информации о кооперации, и о увеличении 
денежной массы в деревне.

Другим фактором, способствующим постепен-
ному развитию кооперативных начал в крестьян-



11
Кабытов П.С., Безгина О.А. 
Кооперирование мелких сельских товаропроизводителей в пореформенной России: факторы и условия

ском хозяйстве, стала частная инициатива наибо-
лее просвещенных людей. Как правило, это были 
представители аристократических кругов, кото-
рые начали всячески продвигать идею коопера-
ции, поскольку считали, что с ее помощью кре-
стьяне смогут наиболее безболезненно включить-
ся в рыночную экономику. Нельзя не согласиться с 
современным историком С.А. Козловым, утверж-
дающим, что «провозглашение отмены крепост-
ничества в феврале 1861 г. пробудило у многих со-
временников… надежды на то, что крестьянам и 
землевладельцам удастся быстро преодолеть исто-
рические путы отсталого и малопродуктивного хо-
зяйствования, а главное – найти в себе силы из-
менить традиционный культурно-хозяйственный 
менталитет» [Козлов 2020, с. 212].

История знает довольно много примеров, ког-
да помещики за собственные средства создавали, 
как сказали бы сегодня, инновационные сельско-
хозяйственные объединения. Примером могут слу-
жить общество сельского хозяйства, созданное 
в 1859 г. В.П. Орловым-Давыдовым в Симбирской 
губернии, или аналогичное общество, созданное 
в 1877 г. саратовским губернатором М.Н. Галкиным-
Враским, инициативы самарского помещика и об-
щественного деятеля И.А. Лишина. Эти обще-
ства пропагандировали и развивали рациональ-
ные виды сельскохозяйственного производства, 
«наблюдение и проведение опытов в сельском хо-
зяйстве, содействие развитию и сближению от-
раслей сельского хозяйства и промышленности» 
(ОГУ ГАСО. Ф. 582. Оп. 1. Л. 1).

Однако подобные примеры частной инициа-
тивы не получили массового развития. «Интен-
сификация сельскохозяйственного производства 
была затруднена отсутствием у дворян и кре-
стьян средств на его развитие и оборотных капи-
талов. Большинство крестьянских и помещичьих 
хозяйств продолжало вести традиционное земле-
делие» [Кабытов, Баринова 2020, с. 79]. К 1898 г. 
в России зафиксировано «269 сельскохозяйствен-
ных обществ» (ГАУО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 295. Л. 27). 
Большую работу по координации их деятельности, 
распространению агрономических знаний, «кон-
солидации всех лиц, заинтересованных в улучше-
нии сельского хозяйства страны, а также на поиск 
новых путей развития аграрной экономики» [Коз-
лов, с. 262] проводило Московское общество сель-
ского хозяйства. Важно отметить, что сами кре-
стьяне в работе первых сельскохозяйственных об-
ществ, как правило, занимали пассивную позицию 
наблюдателей. Необходимо было добиться заинте-
ресованного участия крестьян в кооперации.

От единичных опытов первых энтузиастов по-
мощь по развитию кооперации в крестьянской 
среде начало осуществлять земство, и это стало 
еще одним фактором, способствующим развитию ко-
операции в крестьянской среде. Начиная с 1870-х гг. 
этот вопрос довольно активно обсуждался. Так, 
в 1872 г. на заседании Вольного экономического 
общества А.И. Васильчиков, возглавлявший отде-

ление Комитета сельских ссудо-сберегательных 
и промышленных товариществ в Санкт-Петербурге, 
говорил: «Трудно себе представить, чтобы наш 
экономический быт и наше сельское хозяйство 
могли когда-нибудь выйти из того застоя, в кото-
рый они погружены, если им не будет дан кре-
дит… мелкий, местный и личный» [Васильчиков 
2001, с. 117].

Первоначально земства довольно активно 
включились в эту работу, главным образом в фор-
ме просветительских мероприятий. В 1871 г. у них 
появилось право самостоятельно открывать сель-
ские кредитные товарищества, одновременно вы-
деляя на это средства под небольшой процент либо 
безвозмездно. «Как правило, первоначальные зай-
мы составляли от 500 до 3000 руб. на одно товари-
щество, и выдавались они на срок от 2 до 10 лет» 
[Безгина 2018, с. 102]. Однако уже первые провер-
ки показали, что большинство из созданных зем-
ством товариществ разорились. Так, Николаевское 
уездное земство Самарской губернии открыло бо-
лее 60 сельских кредитных учреждений, потратив 
на это почти 285 000 рублей. К очередной провер-
ке через несколько лет в кассах этих организаций 
осталось лишь чуть более 4000 рублей. В ревизи-
онном отчете говорилось о невозможности полу-
чить обратно эти средства у должников: то «по-
ручительство потеряло силу», то просто из-за от-
сутствия денег было «совершенно безнадежно», 
то, как в обществе села Малая Глушица, «37 дав-
но умерли и взыскивать не с кого» [Соколовский 
1890, с. 211]. Организация деятельности этих об-
ществ была такова, что подчас не фиксировалось 
даже общее число членов. В начале ХХ в. В.Ф. То-
томианц оценивал эту ситуацию так: «Крестьян-
ская масса в ее целом еще не созрела для такого 
рода учреждений. Когда крестьянин не мог про-
честь устав товарищества и собственноручно под-
писать бумагу, необходимую для ведения его дела, 
а ставит вместо подписи крест или другой знак, 
то такой недостаток образования ведет за собою 
серьезные последствия» [Тотомианц 1922, с. 50].

Поэтому к началу 1880-х гг. земства потеря-
ли интерес к крестьянским кредитным организа-
циям, считая, как, например, члены Новоузенско-
го Самарской губернии земского собрания, что в 
«уезде едва ли возможно учреждение таких това-
риществ, ввиду неразвитости сельского и город-
ского населения и по отсутствию в уезде просве-
щенных земледельцев, которые могли бы руково-
дить товариществами» [Соколовский 1890, с. 231]. 
Период 1880-х гг., когда происходило массовое за-
крытие и разорение сельских кредитных обществ, 
С.Л. Маслов назвал «периодом упадка кредитной 
кооперации в России» [Маслов 1922, с. 10]. Эта 
ситуация разочарования заинтересованной обще-
ственности в идее развития кредитной коопера-
ции в крестьянской среде продолжалась вплоть 
до 1990-х гг., до того времени, когда государство 
начало предпринимать меры по активизации кре-
стьянской самопомощи.
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Именно государственная политика по отноше-
нию к этому вопросу определила следующий фак-
тор, способствующий развитию кооперации в кре-
стьянской среде. В 1898 г., обращаясь к императо-
ру Николаю II, С.Ю. Витте писал: «Крестьянское 
неустройство – какая радость для всех явных и 
скрытых врагов самодержавия. (…) Крестьянский 
вопрос… является ныне первостепенным вопро-
сом жизни России. Его необходимо упорядочить» 
[Витте 1991, с. 529, 531, 532]. Позже он конкре-
тизировал: «Общинное владение есть стадия толь-
ко известного момента жития народов, с развити-
ем культуры и государственности оно неизбежно 
должно переходить в индивидуализм – в индиви-
дуальную собственность; если же этот процесс за-
держивается и в особенности искусственно, как 
это было у нас, то народ и государство хиреют» 
[Витте 1960, с. 492]. 

Постепенно в обществе сложилась ситуация, 
вынуждавшая «взглянуть на кооперацию не толь-
ко как на форму организации помощи голода-
ющим, но прежде всего как на средство модерни-
зации сельского хозяйства и всей торговой систе-
мы» [Корелин 2009, с. 65]. В земских и в государ-
ственных кругах сформировалось понимание, что 
без включения крестьян в рыночную экономику не-
возможно развить инфраструктуру аграрного сек-
тора.

В 1895 г. было издано Положение «Об учрежде-
нии мелкого кредита». Этот закон вышел по итогам 
предварительного опроса, которое провело Мини-
стерство земледелия. Земства «единодушно указа-
ли на роль общественных организаций и коопера-
ции» (ГАУО. Ф. 46. Оп. 10. Д. 187. Л. 86). Новый 
закон предусматривал создание сельских кредит-
ных товариществ, в которых под небольшой про-
цент крестьянин мог получить деньги на произ-
водственные цели. Одновременно в Государствен-
ном банке создавался штат кооперативных инспек-
торов, которые наблюдали за деятельностью сель-
ских кооперативов и одновременно оказывали им 
организационную и информационную поддержку. 
7 июня 1904 г. была утверждена новая редакция 
этого закона, основной целью которой было пре-
доставление возможностей «малодостаточным», 
беднейшим крестьянам воспользоваться государ-
ственным кредитом. Помимо этого, закон 1904 г. 
расширял налоговые льготы для сельских кредит-
ных обществ. В итоге сформированная на рубеже 
веков законодательная база крестьянских кредит-
ных учреждений стала решающим фактором в раз-
витии кооперативных форм хозяйствования в кре-
стьянской среде. 

Эти процессы совпали с активным индустри-
альным ростом России, когда городское население 
увеличилось «с 6 млн чел. в 1863 г. до 12 млн в 
1897 г. и более 18 млн к началу 1914 г.» [Фицпа-
трик 2008, с. 31]. Вместе с развитием торговли и 
экономики товарно-денежные отношения прони-
кали во все сферы жизни и социальные слои об-

щества, в том числе и в крестьянскую среду. Кре-
стьяне постепенно начинают понимать суть, преи-
мущества кооперации и активно в нее включаться.

Заключение
Таким образом, в пореформенный период 

в России были сформированы факторы, подгото-
вившие широкое развитие кооперации в крестьян-
ской среде. Наиболее существенные из них – это, 
во-первых, насущная экономическая потребность 
для крестьянина в дешевом кредите; во-вторых, 
усилия представителей аристократии, интеллиген-
ции и земства по привлечению внимания к этой 
проблеме, пропаганде и демонстрации первых 
опытов кооперативной работы; в-третьих, дей-
ствия государства по созданию и развитию коопе-
ративного законодательства.

Вместе с тем усилий этих факторов было бы 
недостаточно без постепенно формировавших-
ся объективных условий, которые стали почвой 
для становления рыночной экономики и измене-
ния крестьянского самосознания. Важно отметить, 
что последнее условие рассматривалось совре-
менниками не менее значимым, чем все осталь-
ные. С.Ю. Витте писал по этому поводу: «…мо-
жет быть, главная причина нашей революции – это 
запоздание в развитии принципа индивидуально-
сти, а следовательно и сознания собственности 
и потребности гражданственности, а в том числе 
и гражданской свободы» [Витте 1960, с. 492]. 
Аналогичную мысль в то же время высказывал и 
С.Л. Маслов, утверждая, что «сельскохозяйствен-
ная кооперация – это явление нового порядка, яв-
ление новых общественных сил, получающее свое 
развитие только при наличии известных общих 
условий общественно-экономического порядка» 
[Маслов 1922, с. 10]. 

Современные исследователи истории коопера-
тивного движения, размышляя о настоящем состо-
янии кооперации в России, также приходят к выво-
ду о непременной взаимосвязи всех необходимых 
условий и факторов. Так, например, один из круп-
нейших сегодня историков кооперации В.Г. Егоров 
считает: «Генезис кооперации обусловлен разви-
тием рынка и обретением экономической субъек-
тивности фермерами-собственниками… Органи-
зационные, административные меры, предприни-
маемые государством с целью инициирования ро-
ста кооперации на селе, без наличия этих условий 
обречены на неудачу» [Егоров 2013, с. 1]. В ре-
зультате исследования истории зарождения и ста-
новления кооперации в крестьянской среде мож-
но уверенно констатировать правомерность этого 
тезиса. 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают роль религии в послевоенном сельском социуме Среднего Поволжья. 
Обращаясь к концепции «места памяти» П. Норма, авторы на богатом историографическом материале рассматривают 
религиозные праздники как механизм сохранения колхозным крестьянством своей коллективной идентичности. 
Исследование основано на архивных документах (Государственный архив Ульяновской области, Центральный 
государственный архив Самарской области, Государственный архив Российской Федерации), большинство из 
которых впервые вводятся в научный оборот. Советский аграрный проект, задуманный советскими властями как 
механизм разрушения традиционного крестьянского миропорядка, встретил в крестьянской среде отторжение. 
Религия в форме религиозных праздников становится механизмом противодействия модернизационным 
трансформациям. Консерватизм крестьянского социума базировался вокруг религиозных «мест памяти», которые 
связывали прошлое с будущим и определяли жизненные траектории сельских обывателей. Авторы делают вывод, 
что многочисленные донесения о совершении молитв в дни религиозных праздников даже в населенных пунктах, 
в которых не было культовых сооружений и зарегистрированных общин верующих, свидетельствуют, что 
в повседневных практиках послевоенного колхозного крестьянства религии отводилась важнейшая роль. Как и 
в предшествующий период, в послевоенной колхозной деревне, которая находилась в тяжелейших материальных 
условиях, страдала от отсутствия социальной инфраструктуры и социально-культурных благ, представители 
сельского общества использовали компенсаторную функцию религии для сохранения своей крестьянской 
идентичности. В религиозных традициях они видели не только средство консолидации общества, но и механизм 
культурной преемственности, способной объединить в единое целое прошлое и будущее, наполнить его надеждами 
на позитивные изменения, способные облегчить трудную участь колхозного крестьянства. 
Ключевые слова: советское крестьянство; советский аграрный проект; место памяти; религия; религиозная 
традиция; религиозный праздник; колхозная деревня.
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in the daily practices of the post-war collective farm peasantry, religion was assigned a major role.  The study is based 
on archival documents (State Archives of the Ulyanovsk Region, Central State Archives of the Samara Region, State 
Archives of the Russian Federation), most of which are being introduced into scientifi c circulation for the fi rst time. As 
in the previous period, in the post-war collective farm village, which was in diffi cult material conditions, suffered from a 
lack of social infrastructure and socio-cultural benefi ts, representatives of rural society used the compensatory function of 
religion to preserve their peasant identity.  They saw in religious traditions not only a means of consolidating society, but 
also a mechanism of cultural continuity, capable of uniting the past and future into a single whole, fi lling it with hopes for 
positive changes that could alleviate the diffi cult fate of the collective farm peasantry.
Key words: Soviet peasantry; Soviet agrarian project; place of memory; religion; religious tradition; religious holiday; 
collective farm village.
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Введение
Становление индустриальной, а в конце ХХ сто-

летия постиндустриальной цивилизации актуали-
зировало проблему сохранения, конструирования 
и забвения социальной и культурной памяти. По 
утверждению социолога М. Хальбвакса, книги, 
культурные сооружения, архивы и библиотеки, ко-
торые в век технологических свершений общедо-
ступны, вместо сохранения памяти становятся ин-
струментом ее разрушения и забвения [Хальбвакс 
2005]. Это вызвано тем, что отпадает необходи-
мость в запоминании и сохранении традиционных 
каналов культурной преемственности [Хальбвакс 
2005]. 

В исторической памяти народа и нации, пре-
ломляясь через официальные государственные 
нарративы, фиксируются наиболее значимые со-
бытия и факты, которые не только связывают про-
шлое и настоящее, но и формируют ментальные 
установки и ценностные ориентиры, связывая вре-
мя и место. Мастер-нарративы, выработанные го-
сударственными институтами, создают контуры 
социальной и исторической памяти [Романовская 
2010, с. 43], определяют, что является важным для 
поступательного развития государства и констру-
ирования гражданской идентичности, а также то, 
что требует забвения в силу неоднозначности вос-
приятия различными социальными группами или 
болезненности рефлексии в общественном дис-
курсе. 

Официальная история не ставит задачи сохра-
нения объективного знания о прошлом и не зада-
ется целью сохранения реального образа мину-
вших событий в памяти социальных групп. Она 
призвана формировать идеализированный образ 
власти как в прошлом, так и в настоящем, нивели-
руя трудные места национальной памяти, связан-
ные с взаимоотношением властных элит, государ-
ственных институтов с обществом или отдельны-
ми социальными группами. Таким образом, суще-
ствующие в обществе представления о прошлом в 
значительной степени являются результатом кон-

струируемой памяти, а не реальной, отражающей 
всю палитру коллективных и индивидуальных па-
мятей. Следовательно, научно структурированная 
память должна преодолеть разрыв между памятью 
официальной, насаждаемой обществу государ-
ством через механизмы официального мифотвор-
чества, и памяти народной, базирующейся на уст-
ной традиции и отражающей общественные пред-
ставления о прошлых событиях.  

Официальная память создает искаженное пред-
ставление о прошлом, но она отстаивает данный 
образ, сконструированный из социальных мифов, 
перед разрушительной силой настоящего. Про-
шлое наполняется эмоциональными переживани-
ями и оценками социальных акторов, тем самым 
становится личной историей и основанием соци-
альной интеграции. 

Масштабные социальные потрясения, такие 
как революции и войны, привносят в жизнь любо-
го социума деструктивные начала. В этих услови-
ях память с авторитетом традиций, обычаев, куль-
турного и ментального кода становится востре-
бованной различными социально-политическими 
силами, стремящимися найти основания для кон-
солидации общества и разработать механизмы 
конструирования новой гражданской идентично-
сти [Шеуджен 2012, с. 61]. Решить данную социо-
культурную задачу возможно, актуализируя дис-
курс «места памяти». 

Знаковые и символические объекты, способные 
сохранить в общественном сознании представле-
ния о своей идентичности, прошлом, историче-
ских процессах, считает П. Нора, служат «места-
ми памяти». 

Местом памяти, как отмечает П. Нора, явля-
ются не только территориальные или географиче-
ские объекты, связанные с историческими собы-
тиями и процессами, но и традиции и обряды, зда-
ния и различные сооружения, книги и рукописи, 
природные объекты, газетные публикации и пред-
меты повседневной жизни, дающие информацию 
о каком-то историческом персонаже или событии 
[Нора 1999, с. 26]. 
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Таким образом, феномен «мест памяти» не 
ограничивается территориальными рамками кон-
кретно определенного места, а является симво-
лическим нарративом, призванным консолидиро-
вать общество и сохранять знание о значимых со-
бытиях прошлого, наполнить особым ценностным 
содержанием повседневные будни социального 
субъекта. 

В условиях разрушения традиционных меха-
низмов передачи социального опыта, эрозии ду-
ховных оснований общества и осознания «молча-
ливым большинством» разрушительных послед-
ствий модернизационных трансформаций имен-
но «места памяти» становятся механизмом со-
хранения маркеров групповой идентичности, 
культурного кода социальной группы или стра-
ты. Они, аккумулируя символы и ценности про-
шлого, наполняя их новым аксиологическим и 
семантическим содержанием, выступают ка-
налами культурной преемственности, источни-
ком культурно-нравственного потенциала посту-
пательного развития общества. В данной статье 
предпринята попытка рассмотрения роли «мест 
памяти» в сохранении традиционного крестьян-
ского миропорядка в послевоенной колхозной де-
ревне Среднего Поволжья. 

Ход исследования
Послевоенное десятилетие в отечественной 

истории обозначается как время позднего стали-
низма. Отголоски данного периода находят свое 
проявление и в современном российском обще-
стве. Не случайно, по мнению Е.А. Осокина, ста-
линизм в современном российском социогумани-
тарном познании представляет собой не только 
политическую, но и морально-нравственную про-
блему. Период послевоенного сталинизма обще-
ством оценивается инстинктивно и эмоционально, 
а не концептуально и научно обоснованно» [Осо-
кина 2010, с. 285]. 

Анализ значения мест памяти в сохранении и 
консервации культурных традиций колхозной де-
ревни приобретает актуальность и значимость 
именно в стремлении  преодолеть последствия ста-
линизма и выявить глубину травмы, нанесенной 
тоталитарным государственно-бюрократическим 
аппаратом сельскому обществу. Сталинизм, в на-
шем понимании, представляет собой не только по-
литическую модель тотального властного диктата 
государства над обществом, но и особую систему 
взаимодействия общества и государственных ин-
ститутов, связанную с выработкой социальными 
акторами различных механизмов сопротивления 
и адаптации к карательно-репрессивным государ-
ственным практикам. 

Для советской колхозной деревни модерниза-
ционные изменения ХХ века оказались трагичны-
ми: крестьянство как социальная группа со своим 
ценностным миром, хозяйственным укладом, ком-
муникационными связями просто перестало су-
ществовать. Оно растворилось в иных социальных 

группах советского общества. Выходцы из дерев-
ни пополняли ряды миллионного городского насе-
ления, научной и творческой интеллигенции, мар-
гинальных групп городских окраин.  

Особый трагизм отечественного опыта рас-
крестьянивания определяется высоким уровнем 
участия государства в разрушении традицион-
ного крестьянского уклада жизни, повседневно-
го пространства сельского обывателя. В услови-
ях становления индустриальной цивилизации ис-
ход крестьянства с исторической арены является 
объективным и закономерным. Широкое внедре-
ние в сельскохозяйственное производство машин-
ной техники и научных технологий привело к зна-
чительному сокращению применения примитив-
ного ручного труда и увеличению количества сво-
бодных трудовых ресурсов, не востребованных в 
аграрном секторе. В российской действительно-
сти второй четверти ХХ века разрушение целост-
ного крестьянского мира оказалось не естествен-
ным цивилизационным процессом, а специально 
реализованным государством аграрным проектом. 

Государство, широко используя карательно-
репрессивные и агитационно-пропагандистские 
механизмы воздействия на крестьянство, форми-
ровало в носителях крестьянской культуры чув-
ство второсортности и отсталости, задача которых 
заключалась в обеспечении продовольствием про-
мышленных центров в ущерб своим личным ин-
тересам и потребностям [Вербицкая 1991, с. 9]. 
В результате в крестьянском сознании сформи-
ровалось это чувство. Оно во многом определяло 
жизненные стратегии сельской молодежи. Моло-
дые колхозники стремились покинуть деревню и 
навсегда покончить со своим крестьянским проис-
хождением, реализовав свой жизненный потенци-
ал не в аграрном секторе, а в индустриальных цен-
трах [Хасянов 2018, с. 309]. 

Советский аграрный проект ставил задачу соз-
дания системы крупных сельскохозяйственных 
производителей путем объединения на доброволь-
ных началах мелких крестьянских хозяйств. Но 
цели аграрной политики заключались не только 
в централизованном изъятии сельскохозяйствен-
ной продукции у агропроизводителей обязатель-
ными поставками государству, но и в том, что со-
ветское правительство, активно прибегая к техно-
логиям социальной инженерии, а именно: широ-
ко используя мифологизирующую функцию визу-
альных образов массовой культуры (изобразитель-
ное искусство, кино, СМИ), борьбу с неграмотно-
стью, антирелигиозное просвещение, стремилось 
сконструировать на селе нового советского чело-
века – носителя ценностей марксистской идеоло-
гии, поддерживающего правящий режим. Прави-
тельство, приступая в 1929 г. к политике сплош-
ной коллективизации, не стало учитывать мнения 
большинства крестьян, которые не желали вести 
коллективное хозяйство, отказываться от своих на-
делов и инвентаря в пользу общественного произ-
водства.
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Противодействие осуществляемой государ-
ственной аграрной политике приобретало фор-
мы открытого сопротивления и протеста, но бо-
лее распространенными становились механизмы 
скрытого, пассивного сопротивления. По мнению 
исследователя С. Дэвис, голос крестьянства в 30-е гг. 
властями был не услышан. Сами крестьяне, из-
бегая открытой конфронтации с государством и 
представителями государственных структур на 
селе, выражали протест анонимно, прибегая к слу-
хам и песням [Хасянов 2018, с. 54]. Данная кре-
стьянская стратегия была направлена на дискре-
дитацию информации, распространяемой по офи-
циальным каналам, об улучшении социального и 
культурного облика советской деревни. 

Одновременно с коллективизацией началась 
новая волна наступления властей на религиозные 
организации, сопровождавшиеся массовым закры-
тием культовых учреждений. Эти необдуманные 
действия властей, отмечает Ш. Фицпатрик [Фиц-
патрик 2008], приводили к возрастанию демон-
стративной религиозности в крестьянской среде. 
Одна из стратегий крестьянского сопротивления 
коллективизации заключалась в демонстративной 
религиозности сельского общества [Хасянов 2018, 
с. 59]. Сельские обыватели массово отказывались 
от выхода на работу в колхозном хозяйстве в дни 
религиозных праздников, количество которых в 
годы первых пятилеток увеличилось. По мнению 
исследователей, сами эти праздники нельзя было 
отыскать даже в религиозных календарях [Хася-
нов 2018, с. 75, 232].

Обращение к религиозной традиции являлось 
механизмом мобилизации памяти. Колхозное кре-
стьянство посредством религиозных практик пы-
талось сохранить свой разрушающийся микромир. 
Как отмечает И.Е. Кознова, крестьянская культура 
по своей сущности была «культурой помнящей» 
[Кознова 2016], а ведущей формой коллективной 
памяти был сам крестьянский образ жизни, сохра-
няющий образцы поведения представителей сель-
ского социума [Леонтьева 2016]. 

Крестьянская память противопоставлялась 
официальной памяти, которая стала активно транс-
лироваться через пропагандистские лозунги и аги-
тационные плакаты. По наблюдениям И.Е. Коз-
новой, крестьянская память на протяжении всего 
ХХ в. структурировалась вокруг оппозиций «рань-
ше – теперь», «мы – они» [Кознова 2016, с. 118]. 
В этой памяти эталоном выступало минувшее – 
«раньше», т. е. время порядка, стабильности, гар-
моничной повседневной жизни, подчиненной ве-
ковому традиционному образу жизни. А «настоя-
щее», несущее в себе угрожающие перемены, на-
полнялось негативными коннотациями: время утра-
ты ценностей, разложения моральных установок, 
утраты самости крестьянства, его идентичности. 

Начавшаяся Великая Отечественная война 
(трагические образы которой, как и коллективи-
зации, оставили неизгладимый след в социальной 
памяти сельских жителей) на короткое время оста-

новила наступление государства на традиционный 
крестьянский уклад жизни. В условиях жесткого 
дефицита продовольствия и полного отсутствия 
промышленных товаров, когда экономика стра-
ны была полностью переведена на нужды фрон-
та, крестьянство, находясь в условиях перманент-
ного голода, стало саботировать общественные ра-
боты в колхозах, уделяя основное внимание тру-
довой деятельности на личных подсобных хозяй-
ствах. Размеры последних самовольно расширяли 
за счет «расхищения общественных земель» [Ха-
сянов 2018, с. 213]. 

В годы войны произошло важное изменение во 
взаимоотношениях государства и общества: по-
сле десятилетия гонений на религию религиоз-
ные организация получили официальное государ-
ственное признание, и начался процесс институ-
ционализации их деятельности в советском обще-
стве. При центральном правительстве были созда-
ны специальные советы, координирующие и кон-
тролирующие деятельность Русской православ-
ной церкви Московского патриархата и других ре-
лигиозных культов. Данные советы не только кон-
тролировали деятельность религиозных институ-
тов, но и выполняли коммуникативную функцию, 
осуществляя связь между государством и веру-
ющими. 

Восстановление патриаршества и широкое 
освещение в прессе деятельности поместного 
собора способствовало росту активности веру-
ющих. Они выступали с ходатайствами об откры-
тии церквей, молитвенных домов и других куль-
товых учреждений, стремились юридически офор-
мить общины верующих и вернуть имущество, ра-
нее принадлежавшее приходу. Колхозная дерев-
ня в данном процессе не стала исключением. Тра-
диционное крестьянское большинство, ориен-
тированное на религиозно-нравственные ценно-
сти сельского мира, ожидало массового откры-
тия религиозно-культовых учреждений, практиче-
ской реализации принципа свободы совести. Как и 
в предшествующий период, надежды крестьян на-
ходили свое отражение в многочисленных слухах. 
Во многих селах Ульяновской области актуаль-
ными были слухи о возвращении Сталина в лоно 
церкви и его гарантиях, данных союзникам, о все-
сторонней поддержке деятельности религиозных 
учреждений (ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 230. Л. 10). 

В послевоенной колхозной деревне религиоз-
ные традиции и природные объекты, связанные с 
религиозно-мифологическими образами прошло-
го, начинали выполнять функции хранителя па-
мяти. Как известно, в сравнении с городской сель-
ская культура сформировала особую систему цен-
ностей и идеалов. Ей были присущи консерватизм, 
традиционализм и коллективизм. Важную роль 
она отводила религии, которая не только служила 
средством единения человека с Богом, но и явля-
лась важным каналом трансляции социокультур-
ного опыта и выступала духовно-нравственным 
основанием крестьянской идентичности. Архив-
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ные документы свидетельствуют, что даже в годы 
активной антирелигиозной борьбы в селах и де-
ревнях Ульяновской и Куйбышевской областей по-
прежнему действовали религиозные объединения 
верующих, а сами колхозники продолжали следо-
вать религиозным предписаниям. В своем первом 
отчете за 1945 г. уполномоченный Совета по де-
лам религиозных культов по Куйбышевской обла-
сти подчеркивал, что в сельских районах задолго 
до регистрации в органах государственной власти 
действовало 18 мусульманских религиозных об-
ществ (ЦГАСО.  Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 3. Л. 3), кото-
рые являлись «исторически сложившимися и ор-
ганизационно крепкими организациями» (ЦГАСО. 
 Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 10. Л. 10). 

Традиционной составляющей религиозной 
культуры являлись праздники. На селе важней-
шим праздничным действием было посещение 
родственников и храма, «хождение в народ» для 
участия в массовых народных гуляньях. В после-
военное десятилетие, несмотря на сохранение ак-
тивной антирелигиозной пропаганды, сельский 
социум демонстрирует сохранность этого куль-
турного маркера. В своем отчете за 1945 г. уполно-
моченный по делам религиозных культов по Куй-
бышевской области указывал на доминирование 
среди верующих именно колхозников и крестьян-
единоличников. Он полагал, что особое религи-
озное рвение они проявляли в дни религиозных 
праздников (ЦГАСО. Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 
об.). Председатель колхоза «Красное поле» Плато-
новского сельсовета в беседе с уполномоченным 
говорил, что в дни больших религиозных празд-
ников почти все девушки и многие парни посеща-
ли церковные службы (ЦГАСО. Ф. Р. 4187. Оп. 2. 
Д. 14. Л. 17). 

В окрестностях села Сурского Сурского района 
Ульяновской области находилась возвышенность, 
которая в народе именовалась «Николина гора». 
Согласно легенде, православный святой Николай 
Чудотворец в 1552 г. уберег данное селение от на-
шествия крымских татар. И в честь данного со-
бытия на холме была выстроена часовня, в кото-
рой хранилась «чудотворная икона Николая Чу-
дотворца» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 30). 
В разные годы в день Николая Чудотворца (Нико-
лы) село посещало до 300 тысяч верующих, а служ-
бы в церквях велись целую неделю. С началом ак-
тивной антирелигиозной борьбы в СССР к 1932 г. 
все церкви в Сурском были закрыты, а сама ча-
совня на Николиной горе была разрушена (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 31). Но это не останови-
ло массового паломничества. Люди по-прежнему 
продолжали приходить к святому месту. 

21–22 мая 1945 г., в день праздника Николы, на 
Николиной горе «собралось богомольцев больше 
7000 человек из разных районов области и Мор-
довской АСССР, которые совершали моление с 
пением» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 38. Л. 67), 
ими было собрано пожертвований около 11 000 
рублей «в фонд помощи детям фронтовиков» 

(ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 38. Л. 71). По данным 
уполномоченного по делам РПЦ по Ульяновской об-
ласти, в 1947 г. в данный религиозный праздник на 
Николиной горе присутствовало около 5000 чело-
век, более 30 % относились к возрастной группе от 
13 до 20 лет (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 211. 
Л. 42). В 1950 г. число паломников приблизилось 
к 8 тысячам, а в 1952 г. – 12–15 тысячам (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 31). Динамика числен-
ности паломников свидетельствовала, что в по-
слевоенном советском обществе наблюдался рост 
численности верующих, которые не скрывали сво-
его отношения к религии.

Среди паломников много было так называемых 
«юродивых» и лиц с различными физическими 
увечьями, в частности инвалидов Великой Отече-
ственной войны, которые просили подаяния. Мо-
тивы своих действий просящие милостыню объяс-
няли по-разному. Так, инвалид 1-й группы Петро-
вичев из Чувашской АССР, вернувшийся с фронта 
без обеих ног, прибыл в Сурское с женой и двух-
летним ребенком. Он пел молитвы, осенял себя 
крестным знамением и пророчествовал, при этом 
просил подаяние «ради своего несчастного ребен-
ка» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 33). Веру-
ющие жертвовали продукты и деньги. Другой па-
ломник, также инвалид войны, нуждался в сред-
ствах для ремонта своего дома, который из-за вет-
хости и отсутствия должного ухода в военные 
годы пришел в негодность.

В различные исторические эпохи цель любо-
го паломничества заключалась в желании веру-
ющих получить искупление грехов, показать свою 
искреннюю веру и глубину своих религиозных 
чувств. Паломничество на Николину гору не яв-
лялось исключением. Верующим для искупления 
грехов необходимо было совершить определен-
ный ритуал, а именно три раза подняться на гору 
с грузом камней (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. 
Л. 35). По мнению уполномоченного по делам 
Русской православной церкви А. Журавского, дей-
ствия многих верующих доходили до фанатиз-
ма. Они усматривали в этих камнях лик Нико-
лая Чудотворца (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. 
Л. 35). Некоторые, больные трахомой, натирая кам-
нями свои глаза, пытались излечиться от страшно-
го недуга.

Из многочисленных населенных пунктов По-
волжья (Ульяновской, Куйбышевской, Пензенской, 
Саратовской областей) шли паломники к могиле 
мусульманского проповедника ишана Хабибул-
лы Хансаварова в село Новые Зимницы Староку-
латкинского района Ульяновской области (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 5). Только незначи-
тельная часть паломников приезжала в село на ав-
томобильном транспорте, а большая масса веру-
ющих была пешей. Многие из тех, кто шел к моги-
ле проповедника пешком, несли с собой камни, ко-
торые возлагали на его надгробие. Верующие счи-
тали, что в загробном мире это станет свидетель-
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ством их посещения могилы праведника Хансава-
рова (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 5).    

Необходимо отметить, что в послевоенной кол-
хозной деревне не только представители традици-
онного православия стремились, используя консо-
лидирующую силу религиозно-культовых объек-
тов, противостоять модернизационным трансфор-
мациям традиционного крестьянского мира. Так, 
мусульманское население, впрочем, как и пра-
вославное, лишенное основных культовых объ-
ектов в период активной антирелигиозной кам-
пании 30-х годов, продолжало совершать палом-
ничество к религиозным объектам. При этом со-
ветские партийные органы утверждали, что сре-
ди колхозников-мусульман было очень мало веру-
ющих. Например, уполномоченный Совета по де-
лам религиозных культов по Ульяновской обла-
сти Симонов в 1949 г. сообщал, что из 1805 жи-
телей села Тюгальбуга Новомалыклинского райо-
на Ульяновской области верующими были только 
100 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 5). 
По его данным, все верующие этого села были в 
преклонном возрасте, а молодежь к религии была 
безразлична. Актив местного религиозного обще-
ства состоял из 26 человек, возраст которых пре-
вышал 65 лет. 

Отсутствие религиозно активной молодежи 
объяснялось безразличием молодежной среды к 
религии, но, на наш взгляд, причина заключалась 
в другом – сельские жители активного трудового 
возраста опасались открыто проявлять свою ре-
лигиозность из-за возможных негативных послед-
ствий, которые могли сказаться на их жизненных 
траекториях. Но, несмотря на трудности, с кото-
рыми сталкивались верующие, особенно моло-
дежь, находившаяся под пристальным внимани-
ем сельских партийно-пропагандистских учреж-
дений, в дни праздников молодые сельчане прини-
мали активное участие в праздничных богослуже-
ниях. Так, в 1949 г., в день мусульманского празд-
ника Курбан-байрам, в селах Ульяновской области 
в праздничных богослужениях приняло участие 
более 100 колхозников в возрасте от 18 до 25 лет. 
В селе Татарский Калмаюр Чердаклинского рай-
она в богослужении участвовало более 20 моло-
дых колхозников, в селе Енганаеве того же рай-
она – 30, в селе Новые Зимницы Старокулаткин-
ского района – 30, в селе Аллагулове Мелекесско-
го района – 13 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. 
Д. 887. Л. 53). 

В день праздника Ураза-байрам 2 июня 1954 г. 
жители села Новые Зимницы Старокулаткинского 
района стали с 4 часов утра собираться на празд-
ничный намаз. Ровно в 5 утра началось торже-
ственное богослужение, на котором присутство-
вало около 350 колхозников. Среди собравшихся 
были женщины в количестве 70 человек. 

Женщины в помещение мечети не проходи-
ли и молились в «ограде». Для удобства собра-
вшихся во дворе мечети и возможности услышать 
проповедь муллы с праздничной молитвой у зда-

ния мечети было выставлено «два окна» (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л.122). Среди молящихся в 
этот день были и молодые колхозники в возрасте от 
18 до 25 лет (50 человек). Среди них были замечены 
и юные сельские комсомольцы (ГАРФ. Ф. Р. 6991. 
Оп. 3. Д. 888. Л. 123). В селе Татарский Калмаюр в 
коллективной молитве в праздник Курбан-байрам 
1954 г. приняли участие не только молодые колхоз-
ники, но и школьники 6–8 классов, количество ко-
торых доходило до 15 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. 
Оп. 3. Д. 888. Л. 136). 

В 1952 г. в селах Старая Кулатка Старокулат-
кинского района, Филипповка Мелекесского райо-
на, Большой Чирклей Николаевского района в дни 
религиозных праздников коллективные намазы 
проводились на кладбищах. На них присутство-
вало от 100 до 200 верующих (ГАРФ. Ф. Р. 6991. 
Оп. 3. Д. 888. Л. 44). В богослужениях активное 
участие принимали молодые колхозники в возрас-
те от 18 до 25 лет. В 1956 г. на кладбище с. Старый 
Сантимир Новомалыклинского района на празд-
ничную молитву в праздник Курбан-байрам со-
бралось 310 человек, в том числе 38 молодых кол-
хозников. В селе Эчкаюн того же района – 320 че-
ловек. В селе Мордове Озере Мелекесского райо-
на на богослужении, проходившем под открытым 
небом, присутствовало до 200 колхозников; в селе 
Елхове озере Богдашкинского района – 60 чело-
век; в селе Калда Барышского района – 350 чело-
век, в том числе молодежи – 92 человека (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 28–29). 

О консолидирующей роли мест памяти свиде-
тельствует массовость религиозных праздников в 
послевоенном поволжском селе. В праздничных 
действиях участие принимали представители раз-
личных возрастных и социальных групп колхозно-
го села. В праздник Курбан-байрам 1949 г., кото-
рый пришелся на активный цикл уборочных работ, 
во многих колхозах Ульяновской области с пре-
имущественно татарским населением были сорва-
ны полевые работы, т. к. колхозники, игнорируя 
общественные работы, массово отправились в ме-
чети на совершение праздничного намаза. По за-
явлению председателя Татарско-Калмаюрского 
сельского совета Каюмова, в день праздника 
Курбан-байрам из 370 трудоспособных колхозни-
ков в полевых работах принимало участие толь-
ко 15–20 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. 
Л. 54). 

В колхозе «Урнек» села Новые Тимерсяны Бог-
дашкинского района в этот день работало не более 
50 % колхозников, а председатель данной сельско-
хозяйственной артели Ахметов «предоставил слу-
жителю культа колхозную лошадь для разъезда 
муллы по верующим». Причем сам Ахметов, как 
и предписывалось правоверному мусульманину, 
в этот день совместно с сельским муллой отслу-
жил в своем доме специальную службу и совер-
шил жертвоприношение (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. 
Д. 887. Л. 54). Ситуация повторялась и в последу-
ющие годы. 
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В 1952 г. в день праздника Ураза-байрам все 
общественные работы в селе Енганаеве Черда-
клинского работа были остановлены, т. к. «ни-
кто из колхозников на работы не вышли» (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 44). Несмотря на то что 
представители сельских партийных организаций 
и сам уполномоченный Совета по делам религи-
озных культов утверждали, что количество веру-
ющих на селе в послевоенное время неуклонно со-
кращалось, в дни конфессиональных праздников 
наблюдалась совершенно иная картина. Колхоз-
ники, включая и сельскую молодежь, в празднич-
ные дни срывали работы в общественном хозяй-
стве. Вместо работы после праздничного богослу-
жения они «принаряживались и группами бродили 
по селу» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 137). 

Необходимо отметить, что не во многих селах 
были действующие мечети. В Ульяновской обла-
сти в 1949 г. было зарегистрировано только 16 му-
сульманских религиозных общин. В 27 селах дей-
ствовали незарегистрированные мусульманские 
общины в явочном порядке (ГАРФ. Ф. Р. 6991. 
Оп. 3. Д. 887. Л. 71). Жители сел, в которых не 
было действующих мечетей, а власти не давали 
согласия на регистрацию общин верующих, празд-
ничные богослужения совершали под открытым 
небом на улицах, кладбищах или в частных домах. 
В 1949 г., по имеющимся сведениям, в Ульянов-
ской области вне культовых сооружений прошли 
общественные намазы в 16 селах. В данных моле-
ниях принимало участие более 1200 колхозников 
(ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 54). 

В 1954 г. 100 жителей села Нагаева Карсун-
ского района в день праздника Курбан-байрам 
собрались на моление за селом в поле, а в селе 
Татарские Горенки этого же района более 120 веру-
ющих совершили праздничный намаз на цен-
тральной улице села, расположившись напротив 
здания закрытой мечети (ГАРФ. Ф. Р . 6991. Оп. 3. 
Д. 888. Л. 178). В единственной мечети Карсунско-
го района в с. Уразовка на праздничное богослуже-
ние по случаю праздника Курбан-байрам в 1956 г. 
собралось 280 верующих (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. 
Д. 891. Л. 28).  

В годы первых послевоенных пятилеток, по-
сле короткого периода открытия культовых со-
оружений и юридического оформления общин ве-
рующих, правительство взяло курс на дальней-
шее ужесточение религиозной политики. Госу-
дарственные институты, используя любые пред-
логи, даже идущие в разрез с действующим со-
ветским законодательством, снимали с регистра-
ции общины верующих и в очередной раз изыма-
ли у них культовые здания. Уже к началу 1956 г. на 
территории Ульяновской области осталось только 
10 действующих мечетей: одна – в областном цен-
тре и 9 – в селах. В Карсунском, Барышском, Ме-
лекесском, Новомалыклинском районах действо-
вало по одной мечети, в Чердаклинском – три, 
а в остальных районах области мусульманские 
культовые учреждения были закрыты, а общины 

верующих сняты с регистрационного учета (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 28). 

Одна из особенностей народной религиозности 
крестьянства заключалась в обращении к рели-
гии в период различных природных и социальных 
катаклизмов. Яркой иллюстрацией этого являет-
ся Великая Отечественная война, когда советское 
правительство использовало религиозные инсти-
туты для социальной мобилизации масс на борь-
бу с агрессором. В послевоенные годы, особенно 
когда сельское население столкнулось с природ-
ным катаклизмом – засухой 1946 г., использовал-
ся прежний механизм борьбы с природной стихи-
ей – совершение молений и паломничеств к осо-
бо почитаемым местным святыням. Именно на 
эту особенность указывал председатель Совета 
по делам религиозных культов при Совете мини-
стров СССР И.В. Полянский в 1947 г.: «Религиоз-
ность масс еще питают переживаемые нашим го-
сударством трудности, так, во время засухи 1946 г. 
и в связи с неурожаем, вызванным ею», – предла-
гая усилить антирелигиозную пропаганду (ГАРФ. 
Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 47. Л. 2). 

Священник-настоятель церкви села Тень-
кова Тагайского района Ульяновской области в 
1947 году сообщал, что в селах Языкове и Присло-
ниха Тагайского района, Базарном Урене и Урене 
Карлинском Карсунского района с целью борьбы с 
засухой колхозники устраивали в полях крестные 
ходы. В них принимало участие от 80 до 150 кол-
хозников, преимущественно женщин. По его мне-
нию, инициатором данных шествий выступали 
«монашки, старые девы и наиболее религиозные 
старушки». В селе Белозерье Карсунского района 
крестный ход возглавил заштатный священник Ку-
приянов (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 355. Л. 52). 
Настоятель церкви села Березовка Вешкаймского 
района «совершал крестные ходы в связи с засу-
хой в селах Чуфарове, Красном Боре и Березовка» 
(ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 355. Л. 53). 

Заключение
Таким образом, несмотря на активную анти-

религиозную пропаганду в советском обществе и 
строгий контроль государства за деятельностью 
религиозных объединений, религия в сельском об-
ществе продолжала исполнять роль «места памя-
ти», которое в условиях разрушения традицион-
ного крестьянского мира способствовало сохране-
нию многовековых жизненных традиций. 

Многочисленные донесения о совершении мо-
литв в дни религиозных праздников даже в насе-
ленных пунктах, в которых не было культовых 
сооружений и зарегистрированных общин веру-
ющих, свидетельствуют, что в повседневных прак-
тиках послевоенного колхозного крестьянства ре-
лигии отводилась важнейшая роль. Как и в пред-
шествующий период, в послевоенной колхозной 
деревне, которая находилась в тяжелейших мате-
риальных условиях, страдала от отсутствия соци-
альной инфраструктуры и социально-культурных 
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благ, представители сельского общества исполь-
зовали компенсаторную функцию религии для со-
хранения своей крестьянской идентичности. В ре-
лигиозных традициях они видели не только сред-
ство консолидации общества, но и механизм куль-
турной преемственности, способной объединить в 
единое целое прошлое и будущее, наполнить его на-
деждами на позитивные изменения, способные об-
легчить трудную участь колхозного крестьянства. 
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Аннотация: Проблема перехода от советской эпохи к новому этапу истории России и происходящих в этих 
условиях трансформаций всех сторон жизни российского общества уже привлекла внимание ученых, в первую 
очередь социологов. В рамках недавних социологических исследований (проект «Россия реформирующаяся») 
было отмечено, что в исторической памяти населения распад СССР и реалии новой России имеют неоднозначные 
проявления, а коллективная память снижается. Следует обратиться к характеристике ситуации с оценками 
происходящих трансформаций представителями других научных направлений в контексте парадигмы памяти. 
В данной статье остановимся на интерпретациях современными исследователями локальных музейных 
трансформаций как мест памяти о прошлом. Необходимо сравнить подходы к проблеме музеологов, 
культурологов и историков. Основой для историографических заметок и наблюдений служит интеллектуальная 
история как интердисциплинарное предметное поле актуального исторического знания о всевозможных видах 
творческой деятельности, процессах творчества и его результатах. Новизна нашего исследования состоит 
в том, что в рамках memory studies используется историко-культурологическая модель для анализа музейных 
«мест памяти» с отдельным акцентом на оценку современной специфики репрезентации образов советского 
прошлого. В качестве полученных историографических результатов фиксируем наибольшую активность 
рассмотрения проблемы трансформаций в музееведческих публикациях. Однако их авторы сводят сущность 
проблемы к внутреннему миру музеев (появлению дополнительных функций и форм деятельности). В то 
же время с середины 2000-х гг. наблюдается сближение музееведения с исторической наукой (проект «Роль 
музеев – библиотек – архивов в информационном обеспечении исторической науки»). Совместно с историками 
поставлена проблема возможного создания музея локальной истории нового типа. Важным дополнением 
к формирующейся «историографии памяти» следует считать появление первых публикаций, соединяющих музеи 
и историческую память в современной России, а также предлагающих типологизацию музеев с точки зрения форм 
памяти. В связи с вопросом о специфике источниковой базы для изучения локальных трансформаций музейных 
«мест памяти» рассматривается информация, извлекаемая из непосредственных наблюдений. В качестве 
примеров используются трансформации музеев в культурном пространстве отдельных городов Западной Сибири. 
Ключевые слова: интеллектуальная история; современные интерпретации локальных трансформаций; музей; 
места памяти; советская эпоха.
Благодарности. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-09-00329.
Цитирование. Рыженко В.Г. Локальные трансформации музейных «мест памяти» в постсоветских условиях: 
историографические заметки и непосредственные наблюдения // Вестник Самарского университета. История, 
педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 23–31. DOI: http://doi.org/10/12287/2542-0445-2021-27-1-23-31.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Рыженко В.Г., 2021
Валентина Георгиевна Рыженко – доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, кафедра современной отечественной истории и историографии, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского, 644077, Российская Федерация, г. Омск, пр. Мира, 55 а.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 12.12.2021

Revised: 25.01.2021 
Accepted: 26.02.2021

Local transformations of museum «places of memory» in post-Soviet era: 
historiographical notes and direct observations

 
V.G. Ryzhenko

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation
E-mail: valentina948@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9631-2468  



24
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 23–31
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 23–31 

Abstract: The problem of transition from soviet era to modern Russia and associated transformations attracted the 
attention of scientists (sociologists specially). Within the framework of recent sociological research (the project «Russia 
reforming»), it was noted that in the historical memory of the population, the collapse of the USSR and the realities of 
the new Russia have ambiguous manifestations, and the collective memory is declining. It is necessary to refer to the 
characterization of the situation with assessments of ongoing transformations by representatives of other scientifi c fi elds 
in the context of the memory paradigm. The article is devoted to modern interpretations of local museum transformations 
like places of memory. It is necessary to compare approaches to the problem of museologists, cultural scientists and 
historians. The basis for historiographical notes and observations is intellectual history as an interdisciplinary subject 
fi eld of actual historical knowledge about various types of creative activity, creative processes and its results. The novelty 
of our research is that the «memory studies» uses a historical and cultural model for the analysis of Museum «places 
of memory» with a separate emphasis on the assessment of the modern specifi cs of the representation of images of 
the Soviet past. As the obtained historiographical results, we record the greatest activity in considering the problem of 
transformations in Museum publications. However, their authors reduce the essence of the problem to the inner world 
of museums (the appearance of additional functions and forms of activity). At the same time, since the mid-2000s, there 
has been a convergence of museology with historical science (the project «Role of museums – libraries – archives in 
the information support of historical science»). The problem of possible creation of a Museum of local history of a new 
type has been raised. The fi rst publications which connecting museum and historical memory in modern Russia are most 
important to «memories historiography». Specifi cs of source base for research of local transformations museum «places 
of memory» are considered information from direct observations. Transformations of museums in culture space of some 
Siberian cities are used for example.
Key words: intellectual history; modern interpretations of local transformations; museum; places of memory; Soviet era.
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Введение
Проблема перехода от советской эпохи к ново-

му этапу истории России и происходящих в этих 
условиях трансформаций всех сторон жизни рос-
сийского общества уже привлекла внимание уче-
ных, в первую очередь социологов. Достаточно 
сослаться на проект Института социологии РАН 
«Россия реформирующаяся» [Россия реформиру-
ющаяся 2018]. Одна из статей по итогам социоло-
гического исследования, проведенного в октябре 
2017 г., напрямую выходит на интересующую нас 
проблему трансформаций социальной и историче-
ской памяти [Андреев 2018, с. 319–347] и актуали-
зирует ее для историографического осмысления. 

В то же время резко возрос на рубеже XX–
XXI вв. общественный интерес к музейным фор-
мам показа отечественной истории. Уже в пер-
вое десятилетие XXI века усилилась рефлексия 
гуманитариев относительно роли (миссии) музе-
ев в контексте парадигмы памяти. В этих процес-
сах отчетливо проявилось внимание к концепту-
альным проблемам изменений музейных экспози-
ций как к предмету обсуждения не только в кру-
гу музейных работников. Добавилось обращение к 
проблеме постсоветских социокультурных транс-
формаций в самом широком их истолковании в 
теоретико-методологическом, эмпирическом и ис-
точниковедческом плане. 

Назрела необходимость обратиться к харак-
теристике ситуации с оценками происходящих 
трансформаций представителями разных научных 

направлений в контексте парадигмы памяти. Тем 
более что за последние более 15 лет появилось до-
статочное количество публикаций, в том числе на-
чала формироваться «историография памяти» [Ле-
онтьева 2015, с. 59–96]. Возникают новые элемен-
ты трансляции образов прошлого в культурном 
пространстве крупных городов, которые вызыва-
ют дискуссии. В частности, речь идет о мультиме-
дийных парках «Россия – моя история». По мне-
нию некоторых историков, их можно отнести к му-
зеям [Мазур 2019, с. 116]. В данной статье оста-
новимся на интерпретациях современными иссле-
дователями локальных музейных трансформаций 
как мест памяти о прошлом. Необходимо сравнить 
подходы к проблеме музеологов, культурологов и 
историков. Основой для историографических за-
меток и наблюдений служит интеллектуальная 
история как интердисциплинарное предметное 
поле актуального исторического знания о всевоз-
можных видах творческой деятельности, процес-
сах творчества и его результатах. 

Основная часть
С 90-х гг. XX в. после длительного преоблада-

ния «отраслевых» описаний истории деятельности 
музеев усиливается тенденция к видению пробле-
мы внутри междисциплинарного сегмента совре-
менного гуманитарного знания. Востребование 
идей и исследовательских практик по изучению 
«областных культурных гнезд» из забытого насле-
дия отечественного культурно-исторического ро-
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диноведения способствует выходу на новый уро-
вень осмысления проблемы. Еще М.С. Каган об-
ратил особое внимание на такой аспект проблемы, 
как роль музеев в качестве важного фактора, опре-
деляющего уникальность культуры каждого горо-
да (независимо от профиля музея) и одновременно 
влияющего на потребности, вкусы, критерии по-
ведения горожан [Каган 1993]. Э.А. Шулепова в 
рамках предложенного ею «областного культуро-
ведения» посчитала необходимым соединить му-
зееведческую проблематику с контекстом культур-
ного наследия и исторической памяти [Шулепо-
ва 2003, с. 11–25]. Следует подчеркнуть один из 
принципиальных моментов в такой постановке во-
проса: музей предстает в качестве важного звена в 
процессе интерпретации культурного наследия и 
задает ритм исторического времени.

Кроме того, музей, являясь хранителем и транс-
лятором культурного наследия, отражает офици-
альный срез исторической памяти в совокупно-
сти общероссийской, региональной и локальной 
трактовок. Он также выступает в роли фиксатора 
исторических наслоений в образах городов каждо-
го конкретного региона. Его экспозиции участву-
ют в расстановке ключевых символов, с которыми 
ассоциировались и/или которыми закреплялись 
на разных исторических этапах образ и потенци-
ал города – регионального центра или его отдель-
ных «примечательных мест» – «визитных карто-
чек» города. Следовательно, расширяется и содер-
жание культурного наследия, хранимого музеями 
и желательного для востребования и трансляции. 

На важность востребования музейных ценно-
стей в связи с вопросом об инструментах формиро-
вания региональной идентичности обратила вни-
мание И.Я. Мурзина в своей монографии, посвя-
щенной раскрытию феномена региональной куль-
туры на материалах Урала [Мурзина 2003, с. 178]. 
По ее мнению, новый культурологический подход 
имеет целью обретение способа видения действи-
тельности на основе ценностей родной культуры и 
признания множественности картины мира. Отсю-
да музей становится хранилищем не только куль-
турного наследия в виде материальных ценностей, 
но и образов своего региона и своего «Места». Тем 
самым проблема востребованности культурно-
го наследия, хранящегося в музеях различных ти-
пов, получает дополнительный импульс для новой 
теоретико-методологической постановки и поиска 
научно-практических путей ее решения. 

Первоначально следует остановиться на ши-
роко обсуждаемых в настоящее время вопросах о 
предназначении музея как социального института 
в современных реалиях постсоветской России и ее 
регионов или, как часто подчеркивают особенно-
сти нового состояния нашего Отечества после рас-
пада СССР, «России регионов». Наибольшую ак-
тивность рассмотрения проблемы трансформаций 
находим в музееведческих публикациях. Однако 
их авторы в большинстве случаев сводят сущность 
проблемы к внутреннему миру музеев (появлению 

дополнительных функций и форм деятельности). 
В то же время с середины 2000-х гг. наблюдается 
сближение музееведения с исторической наукой. 

Самым ярким показателем особой актуаль-
ности создания новых экспозиций историко-
краеведческих музеев и одновременно началом 
нового историографического этапа можно считать 
первое заседание 12 февраля 2007 г. годового на-
учного семинара «Образы времени», организован-
ного по инициативе заместителя директора Ин-
ститута всеобщей истории РАН доктора историче-
ских наук Л.П. Репиной совместно с Государствен-
ным историческим музеем (Л.И. Скрипкина). До-
клад на тему «Формирование исторического му-
зея нового типа и его новая роль в современном 
познании» на основе анализа деятельности ГИМа 
и новейших тенденций в современном музейно-
выставочном проектировании был сделан извест-
ным специалистом по актуальным проблемам му-
зееведения и музейного дела Л.И. Скрипкиной. 
После обсуждения вывод о возможных перспек-
тивах сотрудничества ГИМа и ИВИ РАН для во-
площения новейшего видения реальной истории 
в музейных проектных формах свидетельствовал 
о серьезности восприятия учеными-историками 
роли историко-краеведческих музеев как центров, 
показывающих историю в едином информационном 
и интеллектуальном пространстве. 

Следует выделить актуальную сквозную про-
блему исторической памяти, для разработки ко-
торой необходимо объединение усилий истори-
ков, музейных специалистов, культурологов, ме-
неджеров социально-культурной деятельности. 
Не случайно утверждается мнение об ориентации 
на музеи «Места», на изучение и развитие тради-
ций трансляции культурной памяти, сложившихся 
в конкретном регионе. В этой связи снова сошлем-
ся на участие представителей ГИМа (Л.И. Скрип-
кина) в работе Международной научной конферен-
ции «Теории и методы исторической науки: шаг 
в XXI век» (Москва, ноябрь 2008 г.). Высту-
пая на завершающей дискуссии секции 3 «Пара-
дигмы изучения прошлого и их актуализация», 
Л.И. Скрипкина обратила внимание на изменения 
в современной музейной сфере и на проблемы по-
иска стратегии отражения исторических процес-
сов в музейных экспозициях. Она подчеркнула 
принципиальную новизну ситуации. По ее убежде-
нию, историкам необходимо осознать: в музейном 
сообществе на первый план вышли принцип адек-
ватности подхода к показу прошлого и понима-
ние значимости визуальных представлений о нем 
[Вместо предисловия 2009, с. 5–15]. Кроме того, 
в условиях административного реформирования 
начиная с 2009 г. проблемы музеефикации исто-
рических процессов сместились на региональ-
ный уровень. В то же время Л.И. Скрипкина соч-
ла необходимым преодолеть существующую тен-
денцию к показу прошлого в региональных музе-
ях без общероссийского контекста. 
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Актуальность проблемы места и роли музеев 
как компонентов определенного социокультурно-
го пространства («городская цивилизация») за по-
следнее десятилетие значительно возросла. Это 
подтверждается существенными трансформация-
ми прежних форм музейной деятельности и рас-
ширением «рынка услуг», предлагаемых посети-
телям, а также усилением процесса возникнове-
ния в границах конкретного Места новых инсти-
туций музейного типа. Так в условиях постсовет-
ской России соединяются две неистребимые по-
требности культурно-созидательной деятельности 
человека. Музейные работники стремятся укре-
пить свой статус и доказать пользу своего «учреж-
дения культуры». Представители различных соци-
альных групп и корпораций, энтузиасты-одиночки 
предпринимают шаги по музеефикации памяти о 
традициях и ценностях, которые следует передать 
молодым поколениям. В начале XXI века вновь 
стоит прислушаться к мыслям Н. Федорова, вы-
сказанным в 1903 г., о том, что «каждый человек 
носит в себе музей» и что «музей – это собор лиц». 
Современные процессы регионализации в России, 
активные поиски способов коллективной и лич-
ностной самоидентификации, идущие повсемест-
но, еще более актуализируют проблемы, связан-
ные с положением музеев в пространстве опреде-
ленной территории. 

Существенные перемены произошли и продол-
жаются в современной историографии и в сопре-
дельных гуманитарных науках. Свойство совре-
менных интеллектуальных штудий – устойчивое 
стремление к выходу за рамки устоявшихся кано-
нов «отраслевого» знания. Отсюда с конца XX века 
нарастает число дисциплин, возникающих «на сты-
ке» и «на пересечении» нескольких областей науч-
ного знания. С помощью складывающихся меж-
дисциплинарных практик можно существенно из-
менить представления об окружающем простран-
стве, его физико-географическом, историческом 
и символическом измерениях, тем более выделить 
и рассмотреть особые элементы культурного про-
странства определенной территории.

Исследовательская ситуация непосредствен-
но в исторической науке последних 10–15 лет XX в. 
и в первые годы XXI века характеризуется влияни-
ем чередующихся познавательных «поворотов», 
укреплением линии на сближение исторической 
науки с другими науками, становлением новых на-
учных направлений. Эта новизна уже неоднократ-
но отмечалась на различных научных конференци-
ях, в научных статьях, в том числе в наших рабо-
тах. В настоящее время в отечественной (россий-
ской) историографии не вызывает сомнений оцен-
ка междисциплинарности в качестве неотъемле-
мой характеристики нового состояния историче-
ской науки. Второй ипостасью отмеченной новиз-
ны стало право исследователя на выбор собствен-
ного инструментария, на создание эксперимен-
тальной исследовательской модели. Наши дей-
ствия в этом направлении также привели к опре-

деленным результатам по созданию междисци-
плинарных моделей изучения интеллигенции и 
культурно-цивилизационного ландшафта города. 

Напомню, что в своей статье, опубликован-
ной в 1999 г., я отмечала недостаточную изучен-
ность истории музеев в России и в Сибири, отсут-
ствие внимания историков культуры к взаимосвя-
зям внутренней жизни музеев и динамики соци-
окультурных потребностей горожан, а также под-
черкивала назревшую необходимость перехода 
к междисциплинарному уровню осмысления му-
зееведческих сюжетов. В настоящее время имеют-
ся явные признаки продвижения специалистов, из-
учающих музеи каждый под своим углом зрения 
(историков, этнографов, искусствоведов, музееве-
дов, архитекторов, культурологов), навстречу друг 
другу по пути к своего рода «голографическому» 
представлению об общем исследовательском объ-
екте. В этом отношении знаменателен факт изда-
ния Российской музейной энциклопедии (РМЭ 
2001), содержание которой можно считать «скеле-
том» для конструирования такого объемного виде-
ния музеев разных типов, находящихся в коорди-
натах пространства двух уровней (в пространстве 
отечественной культуры и в пространстве опреде-
ленной территории/Места). Прошедшие несколь-
ко лет подтверждают мою мысль, что соединение 
институционального и музееведческих подходов 
к анализу региональных аспектов истории музеев 
и музейного дела с историко-культурологической 
моделью изучения городской среды (в омской вер-
сии – городского культурно-цивилизационного 
ландшафта) весьма перспективно. В этом случае 
интересующий нас объект оказывается в междис-
циплинарном сегменте, образованном пересече-
нием проблемных полей исторической науки, ре-
гионоведения, культурологии, семиотики город-
ского пространства, музееведения. В этом направ-
лении осуществили диссертационные исследова-
ния под моим руководством Е.Г. Морозова (2003 г.) 
и А.А. Урванцева (2008 г.) и успешно защити-
ли полученные результаты. При этом учитывает-
ся предложение Э.А. Шулеповой отождествлять 
историко-культурную среду со средой памяти, ко-
торая воссоздает локальный мир человека не «пло-
скостной», а «стереоскопический» (музей, являясь 
хранителем и транслятором культурного наследия, 
отражает официальный срез исторической памяти 
в совокупности общероссийской, региональной и 
локальной трактовок). Он также выступает в роли 
фиксатора исторических наслоений в образах го-
родов каждого конкретного региона. Его экспози-
ции участвуют в расстановке ключевых символов, 
с которыми ассоциировались и/или которыми за-
креплялись на разных исторических этапах образ 
и потенциал города – регионального центра или 
его отдельных «примечательных мест» – «визит-
ных карточек» города. 

В такой ситуации становится возможным вы-
делить другой аспект проблемы: насколько сам 
музей в качестве сложносоставного материально-
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духовного элемента городской среды может вы-
ступать в роли особого маркера культурного про-
странства города, знака и/или символа специфи-
ки того или иного Места и его истории. При этом 
важно учитывать расположение музея (в историче-
ском центре, в «спальных» районах города и т. д.). 
Помимо юридического статуса музея (областной, 
городской, ведомственный и т. д.), важное значе-
ние имеют дополнительные сведения о музейном 
здании: старинное, находящееся в категории па-
мятника архитектуры; новое, специально постро-
енное для музея; бывший объект «соцкультбыта», 
переданный музею целиком, либо частично. Отме-
чу, что в статьях РМЭ внимание к подобным де-
талям прослеживается слабо. Мне представляется, 
что рассмотрение данного вопроса придаст новиз-
ну традиционной модели описания истории отече-
ственного музейного дела. На региональном (за-
падносибирском) и локальном (отдельные города 
региона) материале такой замысел был уже обо-
значен мною в ряде публикаций. 

Важнейшим источником информации для его 
воплощения и в целом для междисциплинарно-
го «голографического» изучения музея стано-
вятся визуальные (изобразительные) источники. 
В классификационных схемах они включают-
ся в группу кинофотофонодокументов или «ауди-
визуальных документов». Последний термин ши-
роко использует известный российский источни-
ковед В.М. Магидов [Магидов 2005, с. 10]. При 
историко-культурологическом подходе использу-
ется выражение «визуальные тексты». Это подчер-
кивает необходимость определенной последова-
тельности процедур расшифровки прямой и скры-
той информации в привлекаемых изображениях. 

Специфика российского интеллектуального 
«фона», в котором с 90-х гг. XX в. наблюдается 
всплеск поисков междисциплинарных вариантов 
«делания» истории и собирательного образа го-
рода, инициирует оформление различных иссле-
довательских практик. Их исходные и опорные 
основания зависят от «материнской платы», вы-
бираемой разработчиками. Выделим основные ли-
нии движения исследовательской мысли, уже при-
ведшие к созданию экспериментальных моделей. 
При этом важен тот факт, что восприятие города 
как «очеловеченной природы» (Д.А. Алисов) от-
ражает одновременно его собирательный образ, 
от которого отталкиваются исследователи в своих 
теоретико-методологических построениях, и пер-
востепенную сущностную характеристику одно-
го из сложнейших объектов изучения, имеющего 
многоуровневую структуру. 

Первая линия может быть обозначена как «ме-
тафизическая». В составе исследователей, проя-
вивших повышенный интерес к метафизике места, 
изначально преобладали философы. Однако вско-
ре среди них появляются историки. Точка отсчета 
оформления этой линии – от начала до середины 
90-х гг. XX в. Характерной особенностью, опре-
делившей масштабы ее распространения, увлечен-

ность конструированием «Духа Места», а также 
переход к накоплению конкретно-исторической 
информации для описания «лица не общего выра-
жения» применительно к российским городам, на 
мой взгляд, можно считать право исследователя на 
создание «своей территории» и соответствующего 
инструментария для изучения сложных объектов. 
Отмечу концептуальные построения В.М. Немчи-
нова, соотнесенные им с методиками зарубежных 
исследований (area studies), что не имеет, по его 
мнению, в отечественной практике устоявшегося 
адекватного аналога. Автор увязал проблематику 
метафизики исторического объекта, в данном слу-
чае города как фактора развития социума, с вопро-
сом о том, как переживается пространство, струк-
туры, институты и духовная среда города данным 
обществом в данное историческое время. Приведу 
одно из его утверждений: «Город познаваем лишь 
в отражении и в не всегда прямом зеркале фактов. 
В этом специфика объекта, имеющего метафизи-
ческую, духовную проекцию. Пребывая в истори-
чески заданном времени, мы все равно привносим 
самонаблюдение в исследование генезиса город-
ской среды, даже если академически рационально 
суживаем зеркало наблюдаемых и оцениваемых 
исторически явлений» [Немчинов 1995, с. 238]. 
И далее он уточнил содержание топографической 
привязки с точки зрения метафизического подхо-
да: «Город, собственно говоря, не есть кружок на 
карте. Это точка роста кристалла цивилизации». 

К концу XX – началу XXI в. в российском ин-
теллектуальном пространстве достаточно явно 
обозначилось несколько центров, где внедрялись, 
опираясь на локальный материал, разные вариан-
ты модели этой линии (среди них Саратов, Пермь, 
Омск). Символическое пространство отдельных 
городов выступало при этом в виде своего рода ко-
пилки их культурно-символической идентично-
сти. Метафизика города трактовалась как «зримое 
незримого», а различия городов виделись в осо-
знанности метафизики места. Метафизическая ли-
ния тесно связана с семиотическими исследовани-
ями. Отсюда сам город определяется как сложный 
семиотический механизм, создатель, получатель и 
хранитель информации, мощный генератор куль-
туры, а его пространство представляется хранили-
щем различных кодов, знаков, возможностей реа-
лизованных и нереализованных, иллюзий, мифов 
и т. д. Метафизический поворот в философско-
культурологическом изучении отдельных городов/
Мест для выяснения конкретной архитектоники 
места как интегрального понятия, объединяюще-
го природную, предметно-созидательную, соци-
альную и культурную среды, стал методологиче-
ской основой в построениях омского искусствове-
да и философа В.Ф. Чиркова [Чирков 2006]..

Среди анализируемого им своеобразия архи-
тектоники различных городских пространств вы-
делим характеристику Омска. Ее природный 
признак в оценке В.Ф. Чиркова [Чирков 2006, 
с. 126–131] «носит тотально горизонтальный ха-
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рактер», поскольку задан «степным ландшаф-
том, который вбирает в себя пластически выра-
зительные лесные участки локального характе-
ра в виде березовых колков». Этот признак су-
щественно усилен водными плоскостями рек Ир-
тыш и Омь, закреплен в своей цельности краси-
вой полусферой небесного свода, имеющей в ме-
сте «касания» с землей ровную, почти не наруша-
емую рельефом прямую. В то же время реальная 
градостроительно-планировочная структура горо-
да не осмысливает степного пространства и всей 
его природной архитектоники, за исключением на-
бережной и мостов. Интересна мысль автора, что 
природные, ландшафтные особенности места Ом-
ска («не любит определенности в границах») вле-
кут за собой отсутствие устойчивого пластическо-
го символа/знака города. Однако они же способ-
ствовали рождению поэтических и художествен-
ных образов города, серебристо-серо-голубого ко-
лорита их цветовой и «звуковой» (музыка стихов 
известного поэта, уроженца Омска Л. Мартыно-
ва) гаммы. Подчеркну, что появление искусствове-
дения в моделях этой линии привело к разработ-
ке методик специального музейного конструиро-
вания и репрезентации образов города и его «куль-
турных слоев». Для региональных (сибирских) го-
родов, относящихся к категории средних (Г.Г. Лап-
по), метафизическая линия развивается в исследо-
ваниях И.П. Рещиковой, которая обращается к об-
разам Новокузнецка (бывшего Сталинска). В то 
же время для ее подходов характерно соединение 
двух уровней: накопления эмпирического матери-
ала с помощью союза с краеведами и совместного 
же философско-культурологического обсуждения 
темы «Мистические корни Новокузнецка». Сразу 
же следует оговорить, что Ирина Петровна Рещи-
кова – активный участник городского краеведче-
ского объединения «Серебряный ключ» при цен-
тральной библиотеке им. Гоголя г. Новокузнец-
ка, образованного в феврале 2007 г. В него входят 
историки, географы, архитекторы, философы, ра-
ботники музеев, библиотек, вузов, имеющие про-
фессиональный или любительский интерес к исто-
рии и развитию города. 

Есть пример и более тесной связи с музеем 
Т.П. Фокиной – теоретика и пропагандиста мета-
физической линии в изучении пространства го-
рода Саратова. Философское метафизическое 
осмысление феномена Места применительно к 
отдельным городам распространилось достаточ-
но широко и не может не учитываться при разра-
ботке междисциплинарной модели интересующе-
го нас сложного объекта. Так, саратовские иссле-
дователи считают метафизику места и метафизику 
города сложнейшими и интереснейшими для изу-
чения феноменами [Пространственность развития 
и метафизика Саратова 2001]. Ученые предлага-
ют рассматривать специфику Саратова в качестве 
ресурса развития и перейти к разработке техноло-
гии использования культурно-символических ре-
сурсов губернского центра и губернии как целого. 

При этом символическое пространство города вы-
ступает в виде своего рода копилки его культурно-
символической идентичности. Метафизика горо-
да трактуется как «зримое незримого», а различия 
города следует видеть, по мнению Т.П. Фокиной, 
в осознанности метафизики места. 

Эта метафизическая линия тесно связана с се-
миотическими исследованиями, поскольку ини-
циирована в значительной степени ими. Отсю-
да сам город определяется как сложный семио-
тический механизм, создатель, получатель и хра-
нитель информации, мощный генератор культу-
ры, а его пространство представляется хранили-
щем различных кодов, знаков, возможностей реа-
лизованных и нереализованных, иллюзий, мифов 
и т. д. Т.П. Фокина не только сотрудничает с Са-
ратовским государственным художественным му-
зеем им. А.Н. Радищева и его филиалом – музеем-
усадьбой Виктора Борисова-Мусатова. Она созда-
ет свои экспозиционно-выставочные варианты му-
зейных встреч, утверждающих идеи новой миссии 
музея, выходящей за рамки собственно музейного 
пространства и ставящей проблему роли художни-
ков (добавлю – равно и художественных музеев – 
В. Р.) в формировании семейных традиций и цен-
ностей. Свои представления о Саратове профес-
сор кафедры социальных коммуникаций Поволж-
ской академии госслужбы Т.П. Фокина, извест-
ная исследовательница души города, его метафи-
зики, впервые озвучила в докладе, состоявшемся 
в 90-е гг. в государственном музее К.А. Федина. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в отме-
ченных случаях выполнялась (и продолжает вы-
полняться, судя по информации соответствующих 
интернет-ресурсов) посредническая миссия музея 
между горожанами, активом городского сообще-
ства и учеными – разработчиками оригинальных 
концепций изучения городского пространства.

Любопытны интерпретации миссии музея со-
временного искусства, предлагающиеся разработ-
чиками концепции подобных музеев. Остановим-
ся на одной из самых недавних, связанных с Перм-
ским музеем современного искусства, располо-
женным в здании Речного вокзала. В содержащей-
ся на сайте информации подчеркивается, что кро-
ме собственно художественных задач музей вы-
полняет особую миссию для города, всего Перм-
ского края. В первую очередь это создание ново-
го культурного наследия, способного стать миро-
вым достоянием; а также развитие того наследия, 
которое нынешние пермяки получили от предше-
ственников. Точно так же, как деревянные боги, 
собранные Серебренниковым в начале XX века, 
коллекция Пермского музея современного искус-
ства должна стать бесценным символическим ка-
питалом Перми. 

Обратим внимание на развитие представле-
ний о миссии этого музея. По мнению создателей 
концепции, прежде всего известного искусство-
веда и галериста Марата Гельмана, Музей совре-
менного искусства должен стать культурной ин-



29
Рыженко В.Г. 
Локальные трансформации музейных «мест памяти» в постсоветских условиях: 
историографические заметки  и непосредственные наблюдения

ституцией новой формации, решающей вопро-
сы социально-экономического развития Пермско-
го края, а именно: повышения качества жизни го-
рожан, формирования творческой среды, разви-
тия городской среды, формирования имиджа горо-
да, международной культурной интеграции, раз-
вития туризма, экономического развития и но-
вых инициатив. Остановлюсь на более разверну-
том комментарии к миссии музея по отношению 
к городской среде. Здесь примечателен такой ак-
цент: музей будет играть роль продюсера, отвеча-
ющего на запрос на самом высоком художествен-
ном уровне. Музей как культурный оператор сред-
ствами современного искусства предполагает при-
внести в градостроительную систему Перми худо-
жественную эстетику, насытить ее городское про-
странство новыми достопримечательностями. Ка-
сается это публичного искусства или мемориалов 
памяти. Особое влияние музей окажет на терри-
торию, прилегающую к Речному вокзалу. Эта тер-
ритория станет привлекательной для инвесторов, 
набережная превратится в место отдыха, Пермь 
приобретет еще один центр. Последний штрих из 
этой намечаемой миссии нового музея заслужи-
вает внимания с учетом проблемы конструирова-
ния локальной идентичности и символов Места. 
В комментарии о намерениях укреплять имидж 
города сказано: «Уникальность коллекции сделает 
Пермь видимой точкой на карте мира. Музей вне-
сет значительный вклад в создание индивидуаль-
ного и узнаваемого образа Перми как современно-
го динамично развивающегося города со статусом 
региональной столицы, с активными культурными 
процессами, способными проявить его на мировой 
карте уникальных городов и значимых культурных 
событий» [Музей…].

Вопрос о миссии современных музеев весьма 
непростой, особенно если речь идет о музее бу-
дущего. На этот счет существуют разные подхо-
ды и интерпретации. Приведем точку зрения за-
рубежного специалиста К. Ахмас из Финляндии 
[Ахмас 2009]. Исходный посыл здесь в том, что му-
зеи должны нести ответственность за предостав-
ление людям осмысленного начала, улучшая ка-
чество жизни и давая ощущение личной и кол-
лективной безопасности. Примечательно, что для 
обоснования потребности в новой миссии музея 
автор обращается к появлению парадигмы транс-
модерна, которая стала реакцией на утрату людь-
ми в информационном обществе постмодерна сво-
их корней (люди «остались с обрывками культур-
ных контактов и осколками идентичности»). Боль-
шое значение в этих интерпретациях придается 
креативному началу как опоре для выстраивания 
тесных отношений с посетителями, которые «бу-
дут воспринимать музей как интересную, привле-
кательную и желанную институцию, отвечающую 
на их интеллектуальные и эмоциональные запро-
сы (включение соавторов из аудитории). Суть это-
го подхода выражена еще и в такой фразе: «Функ-
ция музея – это функция зеркала, отражающего об-
щество» [Ахмас 2009]. 

Относительно миссии современных художе-
ственных музеев следует учитывать и опыт, на-
копленный российскими, в том числе региональ-
ными музеями, которые становятся особым ме-
стом в городском пространстве региональных цен-
тров, где осуществляется встреча разных культур. 
Здесь вокруг произведений из музейных коллек-
ций и творений современных художников возни-
кают реальные и виртуальные диалоги, актуализи-
рующие проблемы сбережения культурного насле-
дия, его репрезентации как важного фактора ин-
теграции внутри особого «пространства пересека-
ющихся интересов» сопредельных регионов. Для 
России и Казахстана, например, таким простран-
ством признается и активно изучается в динамике 
историко-культурных взаимодействий «Степной 
край Евразии». Это подтверждает возрастающую 
геополитическую актуальность заявленной темы. 
Художественные образы – это интерпретация со-
хранившихся памятных признаков (реальных и 
символических) Места (в данном случае – упомя-
нутого «Степного края Евразии»), его специфики 
и исторической динамики, поэтому их восприятие 
будет способствовать формированию элементов 
регионального самосознания и культуры диалога 
сопредельных территорий. 

В то же время с середины 2000-х гг. наблюда-
ется сближение музееведения с исторической нау-
кой (проект «Роль музеев – библиотек – архивов в 
информационном обеспечении исторической нау-
ки»). Совместно с историками поставлена пробле-
ма возможного создания музея локальной исто-
рии нового типа. Важным дополнением к форми-
рующейся «историографии памяти» следует счи-
тать появление первых публикаций, соединяющих 
музеи и историческую память в современной Рос-
сии, а также предлагающих типологизацию музе-
ев с точки зрения форм памяти. 

Заключение
В итоге можно окончательно скорректиро-

вать историко-культурологическую исследова-
тельскую модель. К ней мы двигались постепен-
но через историко-культурологическую модель 
«Город – Культура – Интеллигенция», сконстру-
ированную и апробированную ранее В.Г. Рыжен-
ко [Рыженко 2003, с. 104–159], которая может вне-
дряться в исследовательскую практику с модифи-
кациями, соответствующими объектам исследо-
вания и предметным областям. Применительно к 
проблематике нашего проекта модифицированный 
вариант модели описывается в виде интеллекту-
ального конструкта «Город – Музей – Личность». 
Музей предстает в нем как сложносоставной 
материально-духовный элемент городской среды 
и особый маркер культурного пространства горо-
да, знак и/или символ специфики того или иного 
Места и его истории, инициированный идеями и 
реализованный усилиями отдельных представите-
лей регионального и/или локального сообщества. 
Отсюда предлагалось использовать интеллекту-
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альный конструкт «Город – Музей – Личность» 
(2008 г.). При таком подходе само понятие «му-
зей» трактуется расширительно, не только как тип 
учреждения культуры, а прежде всего как вариант 
местного «культурного гнезда», объединяющего 
вокруг себя всех интересующихся судьбой куль-
туры данного Места. Кроме того, музей предста-
ет как сложносоставной материально-духовный 
элемент культурно-цивилизационного ландшафта 
и особый маркер города, знак и/или символ спе-
цифики того или иного Места и его истории, ини-
циированный идеями и реализованный усилия-
ми отдельных представителей регионального и/
или локального сообщества. В итоге предлагает-
ся исследовательская модель (интеллектуальный 
конструкт) в виде условной матрицы: Культурно-
цивилизационный ландшафт города/Образ Места – 
Музей/знаковое «культурное гнездо»/Место памя-
ти – Креативная Личность/Творец Памяти и Обра-
зов Города. Модель при установке на восприятие 
города как «внешнего текста» и музейной экспози-
ции как «внутреннего текста» может быть развер-
нута в трех уровнях. Это открывает дополнитель-
ные перспективы. Как свидетельствуют современ-
ные публикации [Новации в музейном мире 2017]. 
эта модель может эффективно работать при изуче-
нии музейных трансформаций в локальном куль-
турном пространстве на основе непосредственных 
наблюдений за изменениями экспозиций на пути к 
музею локальной истории нового типа.
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Аннотация: В статье анализируется современная методологическая парадигма в границах теории «истории 
повседневности» и ее методов, связанных с понятием «повседневных практик» (тактик, стратегий) на примере 
изучения повседневной истории мещанского сословия. Несмотря на кажущуюся «миролюбивость» подхода 
к «истории повседневности», в ее эпистемологическом поле обнаруживаются, проявляются, сталкиваются 
академические отношения, связанные с борьбой традиционалистов и постмодернистов, сторонников описательной 
истории быта и последователей дискурс-анализа, а также исследователей, работающих с материалом в границах 
наработок лингвистически ориентированной историографии. Исследовательская рефлексия в современных 
условиях сопряжена и с нравственным выбором историка: продолжать изучать великие даты, события, 
имена или сместить исследовательскую оптику в сторону малоизвестного, малопримечательного человека, 
вырванного из пасти времени всего лишь случайным письменным документом, который поймал некоторое 
мгновение его жизни. Этическая исследовательская рефлексия, утверждающая, что «маленький человек» – 
такой же равноценный творец истории, как и его великий современник, связана с методологической этикой, 
не позволяющей формализовывать методологический подход, формулируя во вводной части к статье те принципы, 
которые на практике не реализуются в исследовании. Данная статья не столько полемизирует в отношении 
методологических подходов современной отечественной историографии, сколько предлагает не следовать 
«моде», а с учетом специфики источниковой базы применять те методы, которые «работают», то есть помогают 
составить некую объяснительную модель истории, тех ее локусов, которые связаны с научными интересами того 
или иного исследователя. В этом отношении германская школа истории повседневности, в частности А. Людтке, 
представляет ту аналитическую объяснительную модель прошлого, которая позволяет «маленького человека» 
сделать не только творцом истории, но и ответственным за все ее события.
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Abstract: The article analyzes the modern methodological paradigm within the boundaries of the theory of the «history of 
everyday life» and its methods associated with the concept of «everyday practices» (tactics, strategies) on the example of 
studying the everyday history of the bourgeois class. Despite the seeming «peacefulness» of the «history of everyday life» 
approach, in its epistemological fi eld, academic relations associated with the struggle of traditionalists and postmodernists, 
supporters of descriptive history of everyday life and followers of discourse analysis, as well as researchers working with 
material within the boundaries of developments of linguistically oriented historiography. Research refl ection in modern 
conditions is also associated with the historian's moral choice: to continue to study great dates, events, names, or to shift 
research optics towards a little-known, unremarkable person, torn from the jaws of time by just an accidental written 
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document that caught a moment of his life. Ethical research refl ection, asserting that the «little man» is the same equal 
creator of history, like his great contemporary, is associated with methodological ethics, which does not allow formalizing 
the methodological approach, formulating in the introductory part of the work those principles that are not implemented 
in practice in research. This article does not so much polemize with respect to the methodological approaches of modern 
Russian historiography, as it suggests not to follow the «fashion», but, taking into account the specifi cs of the source base, 
to apply those methods that «work», that is, they help to compose a kind of explanatory model of history, those related 
to the scientifi c interests of a particular researcher. In this regard, the German school of the history of everyday life – 
A. Ludtke – represents that analytical explanatory model of the past, which allows the «little man» to be made not only 
the creator of history, but also responsible for all its events.
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Введение. В поисках методологии
Не случайно в современном пространстве по-

иска отечественными историками методологиче-
ского фундамента для своих исследований до сих 
пор кипят страсти, связанные с этическим пони-
манием тех или иных понятий и слов. И не слу-
чайно популярностью пользуется школа истории 
понятий Р. Козеллека. Потому что в современной 
ситуации, особенно после лингвистического пово-
рота в историографии, язык становится не только 
вместилищем смыслов, но и «болевым порогом» 
исследовательской этики. Одни и те же слова вы-
ступают названиями методов и просто привычны-
ми для повседневной языковой практики понятия-
ми. Границы дисциплин перемешались в ситуации 
междисциплинарных подходов. Категоричность 
научных «вероисповеданий» зашкаливает. Те сло-
ва, которые выступали маркерами одних направле-
ний исторических исследований, стали неожидан-
но методологическими константами, закреплен-
ными за абсолютно другим полем исторического 
знания. Философия истории лопается от методо-
логического плюрализма и его обоснования. По-
сле периода тотального и однообразного «Введе-
ния» научных работ со всеобщей фразой «на базе 
марксистско-ленинской методологии» современ-
ное методологическое обоснование отечественной 
работы по истории напоминает слоеный пирог, в 
котором уживаются привычные позиции и вся-
кий модный научный «сленг», абсолютно не под-
тверждаемый при дальнейшем знакомстве с рабо-
той. Так как большинство работ по истории по-
вседневности по-прежнему остаются описатель-
ными, реконструирующими детали повседневно-
го быта, то зачем же объявлять себя последовате-
лями, к примеру, А. Людтке и М. Серто с их теори-
ями повседневных практик? Об этом замечательно 
написал С.В. Журавлев в предисловии к моногра-
фии А. Людтке «История повседневности в Герма-
нии: Новые подходы к изучению труда, войны и 
власти»: «…в российской историографии сохра-
няется своеобразная “подмена понятий”, которую 
сегодня уже трудно списать на “болезнь роста”: 
не только обыватели, но и немалая часть ученых 

продолжают понимать “историю повседневности” 
как разновидность “истории быта”, а не новую ис-
следовательскую парадигму» [Людтке 2010, с. 6]. 
И если воспитанные в лоне марксизма истори-
ки продолжают трудиться и писать свои научные 
труды в дискурсе марксистских подходов, то за-
чем добавлять во введениях, к примеру, семио-
тические анализы и историю эмоций и стыдли-
во отказываться от достижений советский исто-
риографии? Просто чтобы выглядеть современно? 
Но, может быть, настало время честно объявлять 
свой методологический фундамент как свое лицо 
в пространстве современной историографии? Что 
плохого в марксизме, позитивизме и т. д., если ме-
тодология сочетается с источниковой базой и вы-
страивается в определенный методологический 
организм, который и есть лицо историка, который 
и есть его место в историографическом простран-
стве современной науки. И может быть, следует 
оставить «повседневные практики» тем истори-
кам повседневности, кому удобно работать таким 
образом, к примеру в границах социальной исто-
рии, занимаясь массовым делопроизводственным 
источником. И не смешивать «духовные практи-
ки», принятые в богословии, с практиками народ-
ной религиозности, принятыми в русле антропо-
логически сориентированной истории повседнев-
ности. «Каждый пишет, как он дышит». 

«Повседневные практики» мещан городов 
Российской империи в пространстве власти 
и повседневной жизни: как изучать

Сразу хочу отметить, что принадлежу к тем 
историкам, которые исповедуют принцип «исто-
рии снизу» не только в плане вектора построе-
ния исследования, но и этически, нравственно раз-
деляющих позицию: «маленький человек» – тво-
рец истории. Поэтому для меня самым главным, 
как я уже отмечала, нравственным рефреном было 
услышать голос «маленького человека», принадле-
жащего к мещанскому сословию русских городов, 
в его повседневной жизни, во многом сформиро-
ванной и очерченной властью. Я начала с архива, 
с массового делопроизводственного источника. 
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Так как мещане представляли собой эпистоляр-
но не озвученное в массе своей сословие, узнать 
о подробностях их жизни можно было только из 
делопроизводства. И уже после того, только после 
того, как «маленький человек», «маленький меща-
нин» «большой империи» заговорил со мной язы-
ком документов – писем во власть, встал вопрос: 
в какой же метод укладывается этот повседнев-
ный диалог человека с властью, диалог «ценой» 
в жизнь? И произошло исключительное совпаде-
ние с той частью историографии, которая исполь-
зует парадигму «повседневных практик», понимая 
под словом «практика» «такое поведение, посред-
ством которого люди осваиваются с условиями 
своей жизни (выживания)» [Людтке 2010, с. 58]. 

Делопроизводственный источник, в частности 
бесчисленные обращения мещан в городскую думу 
или в мещанскую управу города, отличает лапи-
дарность сюжета. Люди обращались во власть по 
различным обстоятельствам своей жизни. Эти об-
ращения в массе своей были эмоционально окра-
шены. Потому что человеку необходимо было убе-
дить того или иного представителя власти, от ко-
торого зависела его судьба, в чрезвычайности жиз-
ненных обстоятельств, не позволявших, к приме-
ру, уплатить в срок подати или предоставить ре-
крута от семейства [История и антропология… 
2006]. Такие истории, как правило, не рассказыва-
ют нам о всей жизни человека. Ситуация как бы 
вырвана из контекста. Но можно ли такие истории 
проигнорировать, не рассматривать как казус в ре-
зультате усредненности и типизации, включения 
в статистику, в обобщения, констатирующие тен-
денции, пополняющие «царство массовости и обе-
зличенности» [Репина 2009, с. 271]? Или же мы 
можем каждый подобный делопроизводственный 
казус сделать объектом пристального внимания на 
предмет выявления человеческой субъективности 
со всей неповторимостью индивидуального про-
живания исторического времени и своей судьбы в 
этом времени? Источники по истории повседнев-
ной жизни мещан Российской империи системати-
зированы в архиве, в основном сообразуясь с груп-
повым принципом, то есть это документация или 
мещанской управы, или градской думы. Но каж-
дое дело, обращение мещан во власть или отче-
ты служащих по городскому управлению и само-
управлению о жизни мещанского общества заклю-
чают в себе неповторимый колорит частного собы-
тия, события, которое хоть и вызвано сословными 
рамками, но переживается индивидуально. В этой 
связи появляется идея о необходимости коллабо-
рации системно-структурного, социокультурного 
и психологически-личностного подходов в изуче-
нии проблемы мещанской жизни провинциально-
го города. Подобного результата можно добиться 
только с помощью соединения макро- и микропод-
ходов исторического исследования. Макроподход 
позволяет очертить вызовы, предъявляемые чело-
веку его местом в социальной структуре. Микро-
подход выявляет индивидуальное переживание 

человеком ситуаций, связанных с его социальным 
статусом. Синтез данных подходов предоставля-
ет возможность выделить повседневные практики, 
(тактики, стратегии), связанные с местом челове-
ка в социальной иерархии и образуемые в повсе-
дневной жизни.

В границах социальной истории различные 
программы макро- и микроподходов, как прави-
ло, все же разводят свои предметы: одни продол-
жают социологическими методами изучать клас-
сы, сословия и иные большие группы людей, дру-
гие сделали предметом своего изучения «соци-
альные микроструктуры: семью, общину, приход, 
разного рода другие общности и корпорации» [Ре-
пина 2009, с. 27]. В моем исследовании был вы-
бран типичный для отечественной историографии 
макрообъект – сословная структура. Но подходы 
к анализу были определены с позиций направле-
ния «истории повседневности», когда вниматель-
ное изучение тактик и стратегий повседневного 
существования человека в социуме складывает-
ся в более общую картину выявления повседнев-
ных практик сословного существования индиви-
да в сложный период модернизационных измене-
ний города, в пространстве которого и проживала 
большая часть представителей сословия.. Всю мо-
заику человеческих связей и отношений в рамках 
такого значительного социального локуса, как со-
словие, можно рассмотреть через многосторонний 
ситуационный анализ, позволяющий реконструи-
ровать индивидуальное событие во всей его мно-
гогранности проявлений. Но вместе с тем, как от-
мечал П. Бурдье, «тысячи бесконечно малых про-
исшествий», интегрируясь, порождают «объектив-
ное чувство, воспринимаемое объективным ана-
литиком» [Бурдье 1994, с. 136–137]. При изучении 
такой категории, как «сословие», казалось бы, за-
трагивается сфера макроистории, однако применя-
емый исследовательский метод позволяет обнару-
жить микроявления повседневных практик внутри 
такого макрообъекта, как сословие.

Историки продолжают быть включенными в 
поле дискуссий в отношении проблем, связанных 
с микроисторическим подходом, о «генерализа-
ции и индивидуализации», «мелочах и подробно-
стях», «понятиях и образах», «взаимодействии ма-
кро и микроанализа» [Савельева 2003, с. 659–665]. 
Но найти в делопроизводственном источнике «жи-
вого человека» – это означает обнаружить деталь, 
запрятанную между строк, мелочь, интонацию 
уловить. Но эта мелочь, деталь способна как раз-
рушить общую схему, так и придать ей новый ра-
курс, новое видение, обнаружить новые свойства. 
Микроанализ, используемый в моем исследова-
нии мещанской повседневности, вызван скупо-
стью эгоисточников, применительно к такому со-
словию, как мещанство. Если, к примеру, для дво-
рянского сословия была характерна эпистоляр-
ная культура, которая дает возможность исследо-
вателю углубляться через эгоисточники в карти-
ну мира, мир чувств и особенности повседневного 
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быта, то для городской бедноты, которой в массе 
своей являлось мещанство, единственный способ 
выразить себя – это написать бумагу во власть, об-
рисовав в ней свое бедственное положение.

И.М. Савельева и А.В. Полетаев принципиаль-
но возражают тезису, высказанному Л.П. Репи-
ной, что микроисторические исследования можно 
использовать в качестве «первичных блоков в бо-
лее амбициозных проектах социоистории» [Репи-
на 2009, с. 77]. Авторы утверждают: «…как пока-
зывает опыт полувековых дискуссий о соотноше-
нии макро- и микроанализа, ведущихся в экономи-
ке и социологии, эти два подхода не сводимы один 
к другому и микроаналитические исследования не 
могут служить блоками для построения макротео-
рий общественного развития» [Савельева, Полета-
ев 2003, с. 664–665]..По мнению Савельевой и По-
летаева, «соединить микро- и макротеории в не-
противоречивую систему до сих пор не удавалось» 
[Савельева, Полетаев 2003, с. 665]..

Я не могу согласиться с подобным утвержде-
нием, так как это означало бы невозможность во-
обще таких исследований, как мое. Но исследо-
вательская практика показывает, что сословная 
«рамка» формировала определенные поведенче-
ские тексты, в своей сословной обусловленности 
общие для представителей сословия, а в реаль-
ной жизни расцветающие всем многоцветием са-
мой реальной жизни с любовью, страданиями, ве-
сельем, надеждами и подсчетом копеечек, чтобы 
свести концы с концами. Все как у нас, но только 
в сословной системе координат второй половины 
XIX – начала XX вв. Нельзя игнорировать такие 
макропроцессы, или «габитусы», в системе кото-
рых протекает повседневная жизнь, наполненная 
«вызовами» власти. В этом отношении оказыва-
ются необходимыми такие теории, как теория «со-
циального пространства» П. Бурдье, теория «зна-
ния – власти» М. Фуко, символический интерак-
ционизм Дж.Г. Мида и теория социальной рефлек-
сивности Э. Гидденса. 

Не затрагивая в границах данной статьи теоре-
тических установок П. Бурдье и Дж. Мида, хоте-
лось бы остановиться на рассуждениях о власти 
и обществе М. Фуко, в которых центральная роль 
отводится дискурсу. Две концепции М. Фуко об 
«археологии знания» и о «знании – власти» помо-
гают выявить механизмы взаимодействия власти 
и сословной структуры на повседневном уровне. 
Первая излагается в книге «Слова и вещи» [Фуко 
1994]. Обосновав понятие эпистемы, Фуко поро-
дил соблазн выявления этого глубинного, фун-
даментального уровня в пространстве того явле-
ния, которым занят историк, идущий по стопам 
Фуко. В моем случае подобной «эпистемой» , или 
«априори», задающим «условие», выступает «зо-
лотой век городского гражданства», некая аутен-
тичная русскому урбанизму структура, чье угаса-
ние растянулось на весь пореформенный период. 
Именно в ней, а не во всесословном пореформен-
ном городском пространстве была уловлена не-

кая взаимосвязь между языком, мышлением, зна-
нием и вещами. «Дискурсивным событием» для 
данной эпистемы выступает «Жалованная грамо-
та городам» Екатерины II. «Популяцией событий в 
пространстве дискурса» явилось городское само-
управление, проявившее себя в период до рефор-
мы 1870 г. 

Тема «знания – власти», сформулированная 
М. Фуко в его книге «Надзирать и наказывать» 
[Фуко 1999], показывает механизмы распростра-
нения власти на всю сферу социального и повсед-
невной жизни. Каждое «мещанское тело» (то есть 
живой человек) было погружено и в область поли-
тического. Отношения власти держали его мерт-
вой хваткой. Они захватывали его, клеймили, 
муштровали, принуждали к труду, заставляли уча-
ствовать в церемониях, производить знаки [Фуко 
1999, с. 39–40]. Многочисленные техники «захвата 
тела» мещанина империи властью проявляют себя 
в сюжетах, связанных с мещанским паспортом, без 
которого мещанин не мог покидать границы горо-
да, к которому был приписан, а получить паспорт 
мог только в тех случаях, если на нем не было дол-
гов перед властью: по рекрутам, по податям и про-
чим сборам. Те же техники подчинения и управле-
ния прослеживаются в сюжетах, связанных с ре-
крутской повинностью, с верой и т. д. Собственно, 
во всех ипостасях можно увидеть эти техники, так 
как жизнь человека – это «дисциплинарное про-
странство», в котором он живет, из которого бежит 
и куда возвращается, чтобы закончить свой жиз-
ненный путь (после смерти мещанина его паспорт 
возвращался в мещанскую управу города, и меня 
поразил один архивный сюжет, когда близкие не 
могли поверить, что член их семьи «помер» на зо-
лотых приисках, так как в мещанскую управу Са-
мары не был отправлен его паспорт).

Для историков, занимающихся вот таким сре-
зом повседневной жизни людей прошлого, как я, 
спорным оказывается вывод Н.Е. Копосова, что 
«микроистория как логически независимая по от-
ношению к макроистории методологическая пер-
спектива возможна при выполнении одного из 
двух условий: либо если она откажется от пред-
полагающих обобщение интеллектуальных стан-
дартов, либо если она выработает такие формы 
обобщения, которые будут логически независимы 
от тех, на которых основана макроистория» [Ко-
посов 2005, с. 142]. И если ты как исследователь 
понимаешь нравственное значение истории еще 
и в том, что она позволяет выхватить «маленько-
го человека» из пасти времени и придать значение 
его жизни в масштабе «большой истории», то на-
полняешься эсхатологическим отчаянием от выво-
да Н.Е. Копосова, что «рассказать человечеству о 
его судьбе» может только «глобальная история», 
а в «осколках прошлого» историки «смогли от-
крыть мало новых глубин» [Копосов 2005, с. 5]. 

Что касается истории повседневности, на наш 
взгляд, это та область человеческой жизни, в кото-
рой в большей степени запечатлена «уходящая на-
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тура» времени. Люди, выхваченные исследовате-
лем в их рутинный, обычный, ничем не примеча-
тельный день повседневного существования, стра-
дают от холода, голода, болезней, обид, разочаро-
ваний не меньше, чем застигнутые войной, рево-
люцией, стихийным бедствием. Для некоторых из 
них обида, нанесенная злыми родственниками или 
грубыми сборщиками податей, имеет не меньший 
уровень событийности, а иногда и больший, чем 
реформы и революции. Индивидуальная реакция 
зависит от степени приближенности «большого 
нарратива» к историческому актору и его психоло-
гического склада личности. Повседневность всег-
да прислушивается к событийной истории. Реаги-
рует на импульсы внешнего мира, доносящиеся в 
ее пространство через рассказ очевидцев событий 
или взрывающие ее мирный ритм теми или ины-
ми происшествиями. Поэтому повседневность – 
это такое же поле действия истории, только в ней 
все сужено до восприятия дня от рассвета до за-
ката, от рождения до смерти. Но и нельзя утверж-
дать, что в этот будничный день никто из наших 
героев – мещан – не задумывался о будущем стра-
ны, об исходе войны, о справедливости в мире и 
жизни после смерти. Поэтому многие исследова-
ния, написанные в рамках направления «истории 
повседневности», напоминают своей описатель-
ностью бытовых подробностей картины П. Федо-
това. Н.Л. Пушкарева при анализе «истории по-
вседневности» как направления исторических ис-
следований совершенно справедливо замечает, 
что «реконструкция повседневности не так про-
ста» [Пушкарева]. До сих пор удачные исследова-
тельские проекты изучения повседневности в оте-
чественной историографии «являются именно от-
дельными «островками» [История и антропология 
2006, с. 30].. Это работы О.Е. Кошелевой о жиз-
ни Петербурга Петровского времени, А.Б. Камен-
ского о повседневности русских городских обыва-
телей XVIII в., Н.Б. Лебиной о советском городе, 
С.В. Журавлева о «маленьких людях» «большой 
истории» и т. д. [Журавлев 2000; Каменский 2007; 
Кошелева 2004; Лебина 1999].

О.Е. Кошелева в своей работе «Люди Санкт-
Петербургского острова Петровского времени» 
[Кошелева 2004] исследует на основании подвор-
ных переписей, судебных гражданских и уголов-
ных исков и т. д. повседневные стратегии поведе-
ния горожан в процессе уникального социального 
эксперимента по созданию в России города евро-
пейского типа. Автор обращает внимание на такие 
важные аспекты, как расхождение между усилия-
ми власти и складывающейся в силу жизненных 
обстоятельств городской структурой, на созидаю-
щую роль крестьян в городе, на тот факт, что даже 
в условиях неустроенности, стесненных и суро-
вых обстоятельств жизни именно своими повсед-
невными стратегиями выживания «снизу» горожане 
по-своему осуществили то, что было запланировано 
властью в качестве проекта создания «вестернизиро-
ванного» города [Кошелева 2004, с. 396]. Это иссле-

дование не только ценно как блестящий труд по 
истории повседневности, но оно еще и нравствен-
но, потому что показывает значение «маленького 
человека» в создании грандиозной Северной сто-
лицы, а не только исторический дискурс, опреде-
ляемый «железной волею Петра».

В истории повседневности, безусловно, есть 
место этике и ее художественному акцентирова-
нию текстом. В этом отношении актуально заме-
чание А. Людтке, что повседневность – это еще 
и «детальное историческое описание устроенных 
и обездоленных, одетых и нагих, сытых и голод-
ных, раздора и сотрудничества между людьми, 
а также их душевных переживаний. Воспомина-
ний, любви и ненависти, а также и надежд на бу-
дущее. Центральными в анализе повседневности 
являются жизненные проблемы тех, кто в основ-
ном остался безымянным в истории. Индивиды в 
таких исследованиях предстают и действующи-
ми лицами, и творцами истории, активно произ-
водящими, воспроизводящими и изменяющими 
социально-политические реалии прошлого и на-
стоящего» [Людтке 1999, с. 77]. Может ли истори-
ку быть жалко своих героев? Имеет ли право ис-
следователь испытывать чувство сострадания? 
Эти вопросы приводят нас к дискуссии о том, воз-
можна ли объективная истина в исторической нау-
ке. Или каждый исследователь как живой человек, 
пропускающий через себя материал исследования, 
допускает в текст работы субъективность, связан-
ную со своей собственной картиной мира.

В ситуации, наступившей в историографии по-
сле «лингвистического поворота» и «семиотиче-
ского вызова», для исследователя крупной соци-
альной общности, но изучаемой в контексте по-
вседневного проживания жизни акторами и ис-
пользующего делопроизводственные источники в 
качестве эгоисточников, вполне естественно опи-
раться и на семиотические методы. В моем ис-
следовании язык источника рассматривается не 
просто как средство коммуникации, а как «глав-
ный смыслообразующий фактор, детерминиру-
ющий мышление и поведение», проводится прин-
цип пристального вчитывания в тексты, использо-
вания новых средств для того, чтобы раскрыть то, 
что скрывается за прямым высказыванием и т. д. 
[Репина 2009, с. 242]. Поэтому активно использу-
ются и методы, идущие из лингвистики, позволя-
ющие говорить об особой языковой картине мира 
горожанина – мещанина второй половины XIX – 
начала XX в.

Путь от так называемого эгоисточника массо-
вого происхождения к теоретическому его осмыс-
лению привел к выводам о сложной игре повсед-
невных практик, направленных на выживание и 
адаптацию к вызовам власти, совпадающим с те-
оретическими построениями французского исто-
рика, антрополога и социального философа М. де 
Серто, изложенными в работе «Изобретение по-
вседневности. 1. Искусство делать» [Серто 2013]. 
Повседневность понимается М. Серто как поле 
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постоянной борьбы «пользователей» или «потре-
бителей» схем, навязанных властью, за превраще-
ние этого пространства в «свое». Главным объек-
том исследования М. де Серто выступают повсед-
невные практики, представляющие собой «ис-
пользование или потребление» той продукции, ко-
торая навязывается властью или господствующим 
порядком. Во время этих практик возникают про-
цедуры повседневной изобретательности. Глав-
ный вопрос, на который стремится ответить М. де 
Серто, касается логики, которой подчинены прак-
тики. Эти практики «задействуют “народное” ra-
tio, а именно – способ мыслить, инвестированный 
в способ действовать, искусство комбинирования, 
неотделимое от искусства использования» [Сер-
то 2013, с. 44]. Зарубежная историография имеет 
в своем арсенале значительные накопления в об-
ласти анализа повседневных практик. Этот исто-
риографический фундамент, используемый М. де 
Серто, включает работы П. Бурдье, И. Гофмана, 
М. Мосса, М. Детьена, Ж. Буасвэна, Э. Лауманна, 
Ж. Фишмана и др., которые разрабатывали теорию 
практик «как смесь ритуалов и бриколлажей, ма-
нипуляций с пространством, операторов сетей», 
а также процедур повседневных взаимодействий, 
«задействованных в структуры ожиданий, пере-
говоров, импровизаций, присущих повседневно-
му языку» [Серто 2013, с. 45–46]. Но, несмотря на 
такую опору, М. Серто замечает, что исследовать 
практики чрезвычайно сложно, так как они «раз за 
разом возмущают нашу логику и сбивают ее с тол-
ку» [Серто 2013, с. 47].

Размышления М. де Серто о маргинальности 
групп вполне соотносятся с русским мещанством 
и его «следом» в истории: «…именно в этом со-
стоит культурная деятельность тех, кто не произ-
водит культуру, деятельность, не имеющая подпи-
си, нечитаемая, несимволизируемая» [Серто 2013, 
с. 47]. М. де Серто выделяет, кроме того, понятия 
«стратегий» и «тактик». Под «стратегией» он по-
нимает подсчет соотношений сил, который стано-
вится возможным с того момента, когда субъект, 
обладающий волей и властью, может быть вычле-
нен из «окружающих условий», а под «тактикой» – 
«расчет, который не может опираться ни на «соб-
ственное» пространство, ни, как следствие, на гра-
ницу, отделяющую другого как видимую целост-
ность» [Серто 2013, с. 50]. При работе над ана-
лизом стратегий и тактик мещан в русском горо-
де пореформенного времени вырисовывается их 
эволюция по мере усложнения городской жиз-
ни, вызванной модернизационными процесса-
ми, и искусственности сохранения сословных ра-
мок вплоть до 1917 года, в то время как социаль-
ная стратификация городского социокультурно-
го пространства начала XX в. уже была обуслов-
лена в большей степени экономическим факто-
ром, а не законодательно подтвержденными со-
словными границами. Даже визуально при анали-
зе фотодокументов в городе начала XX века слож-
но становится идентифицировать представите-
лей сословий по их внешнему облику и костюму. 

Новый язык городской моды, европейской город-
ской моды, нивелирует визуальные типы сосло-
вий. И тем не менее до 1917 года повседневная 
жизнь мещан, как и представителей других сосло-
вий, продолжает проходить с учетом тех прав и 
обязанностей, которые обуславливает принадлеж-
ность к тому или иному сословию. В этой связи 
выявление повседневных практик сословного су-
ществования представляет несомненный научный 
интерес.

Заключение
Таким образом, изучение повседневной жиз-

ни мещан в России во второй половине XIX – на-
чале XX в. оказалось возможным при использова-
нии методов реконструкции социальных практик 
на микроуровне, уделении особого внимания вос-
приятию повседневной жизни (в том числе сим-
волическому и эмоциональному) самими рядовы-
ми людьми. Объяснительная схема реконструкции 
повседневных практик мещан во многом совпада-
ет с достижениями германской школы Alltagsge-
schichte [Людтке 2010] и с теорией повседневных 
тактик и стратегий М. де Серто. Так как сословная 
структура в дореволюционном российском обще-
стве сохранялась до 1917 г., она создавала опреде-
ленную программу повседневной жизни через за-
конодательно прописанные права и обязанности 
представителей сословия. Реализацию на практи-
ке законодательного дискурса возможно рассмо-
треть и со стороны «маленького человека», и со 
стороны власти. Как поле вызовов и ответов, адап-
таций, приспособлений, уклонений, то есть поль-
зовательских практик.
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в рассматриваемой области; метод педагогического наблюдения. Анализирует существующие технологии 
дистанционного обучения, обосновывает эффективность построения процесса обучения иностранному языку 
у студентов-филологов с использованием технологии смешанного обучения (Blended Learning), описывая 
преимущества: возможность выстраивать индивидуальную траекторию обучения в разноуровневых группах, 
учет в процессе обучения индивидуально-психологических характеристик обучающихся, создание условий для 
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и развитие самостоятельности, ответственности, умений применять информационные технологии при работе 
с онлайн-платформами. Автор представляет опыт применения технологии Blended Learning при обучения 
иностранному языку студентов-филологов: описывает выбранные модели смешанного обучения face-to-face 
driver и rotation model; возможности использования онлайн-платформы Zoom для проведения видеоконференций 
в режиме реального времени, заменяющие очное общение преподавателя с обучающимися в условиях пандемии 
COVID-19; доказывает необходимость подключать цифровую образовательную платформу Skyes University 
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analysis, synthesis and systematization methods to consider the results of research achieved by the specialists in the area 
under consideration; pedagogical observation. Current distance teaching technologies are analyzed, the effectiveness of 
foreign language teaching process organized in the form of Blended Learning technology is proved and its numerous 
advantages are described: the possibility of individual teaching process in groups with different level of foreign language 
knowledge and abilities, students’ individual and psychological characteristics consideration in the studying and teaching 
process, benefi cial conditions for students’ interpersonal communication and communicative competence development 
in class, development of independence, responsibility and ability to use information technologies while working with 
online platforms. Experience of Blended Learning technology usage in the process of philology students foreign language 
teaching is presented. The author describes face-to-face driver and rotation models chosen for the purposes of teaching; 
the possibilities of online platform Zoom for videoconferences held in real time and replacing eye-to-eye teacher-students 
contact under the circumstances of COVID-19 pandemic; and proves the importance of digital educational platform 
Skyes University introduction into the process of foreign language teaching as a source of additional material in face-
to-face studies and for students independent learning process. The author comes to the conclusion that foreign language 
teaching process organized with the help of Blended Learning technology contributes to information skill successful 
formation and effective communication in native and foreign languages.
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Введение
На рубеже XX–XXI веков одним из наиболее 

значимых направлений прогресса явилось бурное 
развитие информационных технологий, что при-
вело к усилению роли информационных ресурсов 
в социальной, финансово-экономической, научной 
и других сферах жизни общества. Во многих стра-
нах, включая Россию, интенсивно идут процес-
сы информатизации образования, внедрения но-
вых информационных технологий, разработки на 
их основе новых способов образовательной дея-
тельности. Государство поддерживает и финанси-
рует внедрение информационно-образовательной 
среды в образовательных учреждениях, что под-
тверждается в статье «Реализация образователь-
ных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных техноло-
гий» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россииской Федерации» [Фе-
деральный закон]. На современном этапе разви-
тия общества, когда мир столкнулся с пандеми-
ей COVID-19, информатизация образования ста-
новится еще более актуальной, остро встает про-
блема развития дистанционных технологий в об-
разовании, модернизации существующих образо-
вательных стандартов и программ, поиска новых 
способов взаимодействия преподавателей и обуча-
ющихся.

Наряду с внедрением дистанционных техноло-
гий возникают проблемы, которые необходимо ре-
шать быстро и эффективно: многие преподаватели 
оказались не подготовленными к успешному при-
менению дистанционных технологий в образова-
тельном процессе и столкнулись с проблемой по-
иска новых средств, методов и приемов обучения 
с учетом специфики дисциплины; обучающимся 
сложно самостоятельно распределять временные 
ресурсы в процессе дистанционного обучения, 

не у всех обучающихся есть техническая возмож-
ность использовать все ресурсы дистанционного 
обучения, многие обучающиеся не обладают раз-
витыми умениями пользоваться информационны-
ми технологиями и ресурсами; образовательные 
учреждения испытывают объективные финансо-
вые и технические трудности для создания благо-
приятных условий дистанционного обучения: раз-
работки и внедрения онлайн-платформ, подготов-
ки инструкций и методических рекомендаций для 
преподавателей и обучающихся, новых стандартов 
и программ, форм контроля [Bonk, Graham 2006; 
Taylor 2001]. 

С одной стороны, информационные и дистан-
ционные технологии внедряются в процесс обуче-
ния иностранным языкам в школе, вузе и учреж-
дениях дополнительного образования, что обе-
спечивает доступность, открытость, мобильность 
иноязычного образования. С другой стороны, це-
лью обучения иностранному языку в вузе являет-
ся формирование коммуникативной компетенции, 
поскольку, согласно федеральному образователь-
ному стандарту высшего образования, выпуск-
ники вузов, освоившие программу бакалавриата, 
должны обладать «способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия» [ФГОС, 
с. 4]. Таким  образом, в условиях пандемии в со-
временном обществе возрастает потребность в из-
учении иностранных языков для международно-
го профессионального общения не только очно, но 
и в онлайн-формате, так как многие международ-
ные конференции, форумы, совещания проводят-
ся дистанционно. Соответственно, возникает по-
требность поиска подходов, средств и методов об-
учения иностранному языку в условиях дистанци-
онного образования, способствующих формирова-



41
Козырева М.П. 
Технология смешанного обучения (Blended Learning) иностранному языку студентов-филологов

нию информационно-коммуникативной компетен-
ции выпускников вузов.

Анализ проблем дистанционного обучения 
иностранному языку, многообразие современных 
подходов и различных технологий показал, что 
наиболее эффективной технологией в современ-
ных условиях является технология смешанного 
обучения (Blended Learning) с опорой на коммуни-
кативный и личностно-деятельностный подходы. 
Смешанное обучение – это сочетание обучения в 
традиционной форме, т. е. очного обучения в ауди-
тории при поддержке и помощи преподавателя в 
реальном времени, и обучения, осуществляемого с 
помощью современных технологий через компью-
тер. В то время как очное обучение развивает на-
выки общения, умения взаимодействовать в про-
цессе решения профессиональных задач, способ-
ствует преодолению языкового барьера, электрон-
ное – дисциплинирует, развивает навыки самоор-
ганизации, использования информационных тех-
нологий и ресурсов, ускоряет процесс получения 
знаний и их контроль. Кроме того, постороение 
процесса смешанного обучения на основе комму-
никативного и личностно-деятельностного подхо-
дов ориентировано на личность студента, которая 
рассматривается как субъект деятельности; цели, 
содержание и приемы обучения обусловлены по-
требностями и интересами обучаемого, а также 
его индивидуально-психологическими особенно-
стями (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн) (Козырева 2009), что по-
зволяет выстраивать индивидуальную траекто-
рию обучения и способствует формированию 
информационно-коммуникативной компетенции 
обучающихся.

Степень разработанности проблемы
Дистанционное обучение все больше внедряет-

ся в образовательный процесс и становится пред-
метом научных исследований. Исследователи опи-
сывают различные технологии и выделяют прин-
ципы дистанционного образования (А.А. Андре-
ев, О.В. Иванчук, Т.П. Зайченко, А. Майкл и дру-
гие); анализируют проблемы, преимущества и не-
достатки этого вида обучения (Н.В. Геращенко, 
В.И. Овсянников, Е.С. Полат, А.В. Хуторской). 
Формы (аудио- и видеоконференции, веб-уроки, 
использование обучающих электронных плат-
форм, видеолекции, онлайн-занятия и другие), 
средства (компьютерные онлайн-программы, ди-
дактические аудио- и видеоматериалы, дистан-
ционные практикумы, электронные учебные 
пособия и другие), способы контроля (онлайн-
тестирование, компьютерные презентации про-
ектов и другие), которые успешно используют-
ся в процессе дистанционного обучения, исследо-
ваны в работах С.Е. Григоренко, И.М. Ибрагимо-
ва, И.В. Сагалаевой, В.С. Шарова, О.Н. Шиловой, 
Н.В. Фисуновой.

Исследования Э.И. Азимова, М.А. Бовтенко, 
Л.А. Дунаевой, Е.В. Костиной, О.П. Крюковой, 

Е.С. Полат, Ф.А. Пафовой, О.И. Руденко направле-
ны на изучение специфики дистанционного обу-
чения иностранному языку. Утверждается, что эф-
фективное обучение иностранному языку в усло-
виях дистанта «должно строиться на базе специ-
ально сконструированной виртуальной языко-
вой среды, включающей комплекс электронных, 
прикладных, инструментальных и коммуникаци-
онных средств, которые позволяют организовать 
полноценное учебное взаимодействие как посто-
янно контактирующих, так и разделенных про-
странством и временем» [Пафова 2009], что, на 
наш взгляд, представляется возможным с использо-
ванием технологий смешанного обучения и позволя-
ет создать благоприятные условия для успешного об-
учения иностранному языку в вузе [Геращенко И.Г., 
Геращенко Н.В. 2017; Кузнецова 2015].

Преимуществом смешанного обучения исследо-
ватели считают гибкие, интегративные возможно-
сти в отношении программы, учебных материалов, 
места проведения занятий и форм взаимодействия 
учителя и ученика; разнообразие использу-
емых ресурсов [Айнутдинова 2015; Костина 2010; 
Полат, Хуторской 2000], что способствует реали-
зации принципа индивидуализации, выстраива-
нию индивидуальной образовательной траекто-
рии и поддерживается исследованиями А.К. Мар-
ковой, А.Б. Орлова, И.С. Якиманской и других 
ученых, которые подчеркивают необходимость 
учета в процессе обучения ряда индивидуально-
психологических характеристик обучающихся: 
мотивации, адаптации, способностей, возможно-
стей здоровья, коммуникативности, уровня притя-
заний, самооценки (Козырева 2009, с. 112).

Технология смешанного обучения (Blended 
Learning) на занятиях по иностранному языку 
у студентов-филологов 

Образовательная концепция Blended Learning 
как смешанное обучение совмещает лучшие 
аспекты и преимущества традиционного ауди-
торного и интерактивного электронного обуче-
ния и позволяет выстраивать процесс обучения 
иностранному языку с учетом современных тре-
бований, предъявляемых к выпускникам высших 
учебных заведений, и ситуации, в которой оказа-
лось высшее образование в период пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Разделяя точку зрения 
А.И. Богомолова, С.Б. Велединской, И.В. Зуевой, 
Г.В. Кравченко, Р.Э. Садоян, Ф.И. Тейлора, иссле-
дующих проблемы организации смешанного обу-
чения, считаем основным преимуществом такого 
обучения возможность выстраивать индивидуаль-
ную траекторию для обучающихся с разным язы-
ковым уровнем, психологическими особенностя-
ми, разной степенью сформированности комму-
никативных умений и навыков владения информа-
ционными технологиями. В процессе смешанно-
го обучения у обучающихся развиваются самосто-
ятельность и ответственность, совершенствуются 
умения планировать, распределять время, пользо-
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ваться интернет-ресурсами, активизируются твор-
ческие способности при выполнении индивиду-
альных заданий. Использование инновационных 
средств и форм электронного обучения, образова-
тельных онлайн-платформ, электронных словарей 
и учебников, участие в вебинарах и видеоконфе-
ренциях мотивируют молодых людей, которые от-
крыты для применения новых интерактивных тех-
нологий, на достижение новых результатов в изу-
чении иностранного языка. Систематическое вза-
имодействие с преподавателем и сокурсниками в 
аудитории или во время видеоконференций акти-
визирует самостоятельную работу обучающихся, 
создает ситуации межличностного живого обще-
ния, развивает коммуникативные навыки (Полат 
2004; Ибрагимов 2005). Совместная работа сту-
дентов в группе (collaborative team work), обмен 
информацией с использованием разнообразных 
источников, применение для обучения компьюте-
ров и сети Интернет с ее безграничными возмож-
ностями и доступностью аутентичных материалов 
дают студентам чувство свободы и удовлетворе-
ния от работы, а результатом служит богатый ар-
сенал знаний и навыков, столь нужных при изуче-
нии иностранного языка [Айнутдинова 2015].

Исследователи смешанного обучения (Blended 
Learning) описывают множество технологий, из 
которых выделяют шесть основных моделей: под-
держку очного обучения (face-to-face driver), ког-
да основной объем учебной информации изучает-
ся на очных занятиях, онлайн-обучение подклю-
чается как вспомогательное по мере необходимо-
сти, кроме того, на занятиях регулярно организу-
ется работа обучающихся на онлайн-платформах; 
ротационную модель (rotation model), при которой 
обучение осуществляется путем поочередной сме-
ны традиционного обучения в аудитории с само-
стоятельным онлайн-обучением; гибкую модель 
(fl ex model), в которой по большей части исполь-
зуется онлайн-платформа, а преподаватель при не-
обходимости поддерживает обучающихся, время 
от времени работая с небольшими группами или с 
отдельными обучающимися; онлайн-лаборатория 
(online lab), где для передачи содержания всего 
учебного курса на занятиях в аудитории использу-
ется онлайн-платформа, все обучение происходит 
при непосредственном участии преподавателя; 
модель «Смешай сам» (self-blend model), позволя-
ющая обучающемуся самостоятельно решать, чем 
ему следует заняться более углубленно и, соответ-
ственно, какую часть учебного курса дополнить 
онлайн-занятиями; поддержка онлайн-обучения 
(online driver model) – модель, которая в основном 
предполагает обучение онлайн через платформу и 
удаленный контакт с преподавателем, при необхо-
димости могут быть добавлены очные занятия и 
встречи с преподавателем [Костина 2010, с. 142].

Исходя из специфики дисциплины, потребно-
стей, уровня знаний, развития навыков и умений 
обучающихся, а также условий обучения, препо-
даватель может выбрать подходящую модель или 

их сочетание для создания собственной техноло-
гии. Основная задача преподавателя при реали-
зации дисциплины в формате смешанного обуче-
ния заключается в работе по составлению содер-
жания учебного курса, выбору онлайн-платформ, 
форм очного и онлайн-обучения и распределению 
учебного материала для работы в аудитории и са-
мостоятельного изучения на онлайн-платформах, 
а также определению, какие задания подходят для 
индивидуальных занятий, а какие – для парной, 
групповой работы и т. д. (Андреев 1999).

Для создания технологии Blended Learning 
при обучения иностранному языку студентов-
филологов мы выбрали модели поддержки оч-
ного обучения (face-to-face driver) и ротацион-
ную модель (rotation model), поскольку считаем 
их наиболее эффективными при формировании 
информационно-коммуникативной компетенции. 
В условиях пандемии образование столкнулось с 
ситуацией, когда необходимо было мгновенно пе-
рестраиваться с очного обучения на дистанцион-
ное, вернуться в аудитории, но работать с ограни-
чениями в рамках смешанного формата, снова ис-
пользуя информационные технологии.

Проанализировав различные информацион-
ные ресурсы, цифровые образовательные плат-
формы, сервисы для видеоконференций (Zoom, 
Skype, Discord), для создания технологии обуче-
ния иностранному языку студентов-филологов вы-
брали онлайн-платформу Zoom, где к видеоконфе-
ренции может подключаться одновременно боль-
шое количество участников с камерой и микрофо-
ном для группового обсуждения тем, есть возмож-
ность создания сессионных залов, в которые пре-
подаватель может распределить участников кон-
ференции для одновременной работы в парах или 
малых группах и контролировать их взаимодей-
ствие, что создает возможности для общения всех 
обучающихся в течение занятия в режиме реаль-
ного времени. При необходимости преподаватель 
и обучающиеся могут вывести на экран презента-
ции в Power Point, видео, фото, картинки, подклю-
чить музыку для всех участников и даже интерак-
тивную доску, на которой можно писать важную 
информацию; для сообщений также предусмотрен 
чат, который доступен для всех участников конфе-
ренции. Такие онлайн-занятия напоминают очные 
занятия, поскольку создаются возможности для 
дискуссии, фронтальной работы преподавателя с 
группой, работы в парах и малых группах в режи-
ме реального времени. К преимуществам занятий 
на онлайн-платформе Zoom можно отнести то, что 
преподаватель и обучающиеся могут пользоваться 
одновременно бумажными и электронными учеб-
ными материалами, применять информационные 
технологии и общаться в режиме реального вре-
мени. Однако существуют и недостатки таких за-
нятий: не у всех участников образовательного про-
цесса есть техническая возможность подключе-
ния к конференции с камерой и микрофоном, ча-
сто возникают проблемы с интернет-соединением, 
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преподавателю сложно удерживать внимание об-
учающихся в течение всего занятия, если не ис-
пользуются дополнительные средства обучения: 
видеозаписи, подкасты, картинки, презентации, 
а для этого не всегда хватает времени при подго-
товке к занятиям и на самих занятиях. 

Таким образом, прекрасным дополнением к оч-
ным аудиторным занятиям или онлайн-занятиям с 
преподавателем в режиме реального времени ста-
ла цифровая образовательная среда Skyes Univer-
sity, которая предоставляет возможность обучения 
иностранному языку на основе метода Blended 
Learning, когда контактная работа преподавате-
ля со студентами дополняется самостоятельным 
дистанционным обучением студентов на онлайн-
платформе (Skyes University). В личном кабинете 
преподаватель может создать группу или несколь-
ко групп, раздать пароль для доступа студентам, 
выбирать задания для самостоятельной работы 
и контролировать их выполнение дистанционно, 
а также распечатывать материалы для аудиторной 
работы, скачивать аудио- и видеоматериалы, про-
водить онлайн-тестирование. Цифровая образова-
тельная среда Skyes University состоит их несколь-
ких онлайн-курсов и множества дополнительных 
материалов для развития фонетических, лексиче-
ских и грамматических навыков и формирования 
всех видов речевой деятельности.

Например, УМК Skylike A2 разработан на осно-
ве коммуникативного подхода, направленного на 
развитие коммуникативных навыков, что являет-
ся актуальным при обучении иностранному язы-
ку студентов-филологов, поскольку основная цель 
обучения иностранному языку – формирование 
коммуникативной компетенции. Этот УМК можно 
использовать на занятиях по иностранному языку 
на 1-м курсе направлений «Отечественная фило-
логия», «Немецкая филология», «Английская фи-
лология», так как тематика, предложенная в дан-
ном курсе, практически полностью совпадает с те-
матикой рабочих программ, разработанных пре-
подавателями кафедры английской филологии для 
перечисленных направлений подготовки. Кроме 
того, УМК Skylike A2 содержит задания для фор-
мирования фонетических, лексических и грамма-
тических навыков и развития всех видов речевой 
деятельности (аудирования, чтения, говорения, 
письма), может использоваться как для самостоя-
тельной работы студентов дома, так и во время за-
нятий с преподавателем в аудитории в качестве до-
полнительного материала. 

Очень удобно, что учебник для аудиторной ра-
боты и пособие для учителя представлены в фор-
мате для печати, а также можно скачать аудио-
материалы для соответствующих уроков. Каждо-
му занятию соответствует домашнее задание на 
интерактивной образовательной платформе Sky-
eng.University. С помощью инструментов цифро-
вого сервиса преподаватель задает студентам до-
машние задания, проводит тестирования и получа-
ет развернутую таблицу результатов группы, ото-

бражаемую в соответствующем разделе. Платфор-
ма автоматически оценивает выполнение данных 
упражнений и выставляет финальную оценку, что 
облегчает и ускоряет процесс контроля усвоения 
учебного материала в условиях смешанного и дис-
танционного обучения.

Кроме того, курс можно разнообразить и допол-
нять материалами, представленными в разделах 
Extra Practice, Connected speech, «Банк упражне-
ний». Преподаватель выбирает их в соответствии 
с потребностями и уровнем группы для увеличе-
ния часов языковой практики. В данном разделе 
предоставлены дополнительные материалы для 
формирования и развития фонетических, лексиче-
ских и грамматических навыков для уровней А1, 
B1, B2, C1. Таким образом, можно успешно при-
менять данный курс в разноуровневых группах, 
осуществляя индивидуальный подход к студентам 
с разным уровнем владения иностранным языком. 
Упражнения из данного раздела настолько разно-
образны, что их можно использовать при обуче-
нии иностранному языку у студентов-филологов 
на протяжении всего обучения по программе ба-
калавриата.

Онлайн-курс SkyCareer B1–B2 предназначен 
для студентов с уровнем общего языка A2+, же-
лающих улучшить свои навыки деловой комму-
никации на английском языке в одной из профес-
сиональных сфер – это деловые встречи, деловая 
переписка, презентации, деловые поездки, уме-
ние общаться на работе. Кроме языкового матери-
ала каждый урок дает полезные советы, которые 
пригодятся студентам для будущей карьеры и по-
гружения в бизнес-среду (soft skills). Занятия на 
платформе могут выполнять как роль домашних 
заданий для аудиторного курса, так и отдельный 
курс внеаудиторной практики для студентов уров-
ней B1–B2. Преподаватели задают студентам до-
машние задания и получают развернутую табли-
цу результатов группы, отображаемую в соответ-
ствующем разделе. Данный курс можно использо-
вать при дистанционном и смешанном обучении 
студентов-филологов на старших курсах в каче-
стве дополнения при изучении дисциплин «Ино-
странный язык», «Основы деловой коммуника-
ции».

Цифровая образовательная среда Skyes Uni-
versity предоставляет также курсы Ace the PET 
exam, Ace the FCE exam – тренажеры для подго-
товки к сдаче международных экзаменов. Цель 
данных курсов – обеспечить потребность студен-
тов в практических тестах экзаменационного фор-
мата для ознакомления с типичными заданиями, 
форматом экзаменационных частей, содержани-
ем и объемом заданий. Данный курс позволит сту-
дентам получить практическое применение и тре-
нировку своих знаний и навыков, а также возмож-
ность улучшить свои результаты, оценить сильные 
и слабые стороны. Тренажер может быть исполь-
зован как в качестве самостоятельного курса для 
подготовки как к предстоящему экзамену, так и 
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быть предложен студентам-филологам в качестве 
дополнения к основному курсу обучения для раз-
вития навыков чтения, аудирования, расширения 
вокабуляра и развития лексических и грамматиче-
ских навыков.

Выводы
Технология смешанного обучения (Blended 

Learning) – один из тех подходов к современному 
обучению иностранным языкам в вузе, который 
позволяет преподавателю полноценно реализовать 
себя, используя сочетание традиционных и инно-
вационных методов, форм, средств и приемов об-
учения в аудитории и на онлайн-занятиях, а также 
возможности образовательных онлайн-платформ, 
разнообразных интернет-ресурсов. В процессе об-
учения иностранному языку на основе технологии 
смешанного обучения преподаватель вовлекает 
студентов в такие виды учебной деятельности, ко-
торые формируют у них самостоятельность и от-
ветственность, способность к самообразованию, 
способствуют развитию когнитивных, креативных 
и исследовательских умений, повышают уровень 
учебной автономии, расширяют границы их куль-
туры, кругозора и сознания, развивают коммуни-
кативные навыки и умения.

Применение технологии смешанного обуче-
ния иностранному языку студентов-филологов с 
использованием модели поддержки очного обу-
чения (face-to-face driver) и ротационной модели 
(rotation model), а также сервиса для видеоконфе-
ренций Zoom и цифровой образовательной среды 
Skyes University позволило успешно преодолеть 
проблемы, возникшие в период дистанционного 
обучения, доказало свою эффективность для фор-
мирования информационо-коммуникативной ком-
петенции обучающихся и имеет перспективы раз-
вития в современном высшем образовании.
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Аннотация: В статье авторы освещают результаты работы со студентами-филологами при обучении дисциплинам 
педагогической направленности (методика преподавания русского языка в школе, методика развития речи и др.). 
Новизна исследования заключается в применении методики развития творческих способностей обучающихся на 
занятиях. Формированию творческого потенциала способствует сочетание методов логического и творческого 
решения специальных задач. Преподаватель создает условия для развития творческого потенциала студента 
методами творческого познания (метод мозгового штурма, метод конструирования определений понятий, метод 
эксперимента, метод моделирования, метод проектирования, метод беседы / дискуссии, метод консультации, 
метод рефлексии). В статье представлены примеры творческих заданий при изучении методики преподавания 
русского языка. Авторы делают вывод, что работа творческой направленности не только способствует углублению 
и расширению знаний, но и оказывает положительное влияние на личностный рост студентов, повышая 
познавательный интерес к учению в целом и способствуя социализации студентов.
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Abstract: In the article the authors highlight the results of work with students-philologists when teaching disciplines of 
pedagogical orientation (methods of teaching Russian at school, methods of speech development, etc.). The novelty of the 
research is seen in the application of the methodology for the development of students' creative abilities in the classroom 
at the university by organizing the educational process based on the problem-based teaching method. It is reported that 
the combination of methods of logical and creative solution of the assigned tasks contributes to the formation of a creative 
approach in the educational system at the university. The classifi cation of methods of logical and creative mastering of 
the knowledge system is carried out. It is emphasized that the teacher must create conditions for the development of 
the student's creative potential by introducing methods of creative cognition into the learning process (the method of 
brainstorming, the method of constructing defi nitions of concepts, the method of experiment, the method of modeling, 
the method of design, the method of conversation / discussion, the method of consultation, the method of refl ection). The 
article presents examples of tasks of creative orientation according to the methodology of teaching Russian language, 
a methodological commentary on the tasks is given. The authors of the article argue that creative work not only contributes 
to deepening and expanding the knowledge and capabilities of students, but also has a positive effect on their personal 
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growth, increases cognitive interest in learning in general and helps modern students in socialization and interaction with 
the team. It is concluded that creative methods of working with students described in the article can be used in teaching 
university disciplines.
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Введение
В современном обществе происходят глобаль-

ные изменения и трансформации разного рода. 
Меняется подход к освоению нового, и, как след-
ствие этого, трансформируются мышление людей, 
способы восприятия мира и усвоения системы 
знаний о нем [Образовательная среда современно-
го вуза… 2019]. Возникает проблема разработки 
новых методических приемов в преподавании от-
дельных дисциплин в школе [Чаусова 2004; 2011; 
2013 а; 2013 б] и в вузе [Илюхина 2011; Куриленко, 
Илюхина 2014]. В связи с трансформациями в вос-
приятии мира у современной молодежи актуаль-
ными становятся средства подготовки студентов к 
будущей профессиональной деятельности [Кури-
ленко, Илюхина 2014; Высшее образование в ин-
новационных условиях 2016; Илюхина 2018].

Исследователи утверждают, что современную 
культуру в целом можно характеризовать как куль-
туру соучастия (participatory culture, Генри Джен-
кинс) [Самыгин, Кротов, Шилина 2017]. Каждый 
человек стремится не просто воспринимать окру-
жающий мир таким, каков он есть, а внести свой 
вклад в освоение сложившейся системы ценно-
стей и знаний. Однако культура мышления и вос-
приятия информации современной молодежи от-
личается фрагментарностью, а освоение действи-
тельности – клиповостью. [Семеновских 2014]. 
Наиболее яркими становятся такие явления, как 
переработка информации, отличающаяся многока-
нальностью и многозадачностью в построении са-
мого процесса познания, разрозненностью и неси-
стематичностью знаний, часто неразборчивостью 
их поглощения, стереотипностью и эмоциональ-
ностью в оценке явлений [Ищенко, Зорина, Нур-
галеев 2007]. Вместе с тем любой молодой чело-
век в соответствии с потребностями времени стре-
мится быть креативным, оригинальным, нацелен-
ным на творческий процесс и результат познава-
тельной деятельности. 

Современное образование, ориентированное в 
первую очередь на абстрактно-логические, линей-
ные способы освоения действительности, не спо-
собствует решению актуальных проблем, а в гла-
зах современных молодых людей становится не-

привлекательным, скучным. Возникает конфликт 
между системой обучения и запросами молодых 
людей, непонимание между учителем и учеником. 
Учитель стремится соответствовать стандартам 
образования, учебным планам, ориентируется на 
традиционные средства обучения, а ученик испы-
тывает потребность в изменении подходов и мето-
дов подачи этой информации, то есть происходит 
конфликт интересов и возможностей.

Проблема формирования творческого 
потенциала личности

При сопоставлении особенностей современно-
го познания действительности и логики творче-
ского восприятия необходимость ориентации про-
цесса обучения на формирование творческого по-
тенциала становится очевидной. Творческая дея-
тельность отличается новизной не только резуль-
татов, но и способов их достижения, чему спо-
собствует дивергентное мышление (Дж. Гилфорд) 
[Ленкова 2010], обеспечивающее разнонаправлен-
ное, многоканальное восприятие действительно-
сти. Условием его развития является проблемный 
характер решаемых задач, нестандартность при-
меняемых способов. Творческая личность харак-
теризуется потребностью в свободном самовыра-
жении, способностью решать нестандартные за-
дачи, отказом от традиционных алгоритмов осво-
ения информации, стремлением к импровизации. 
Творческая деятельность по своей природе мета-
форична, так как предполагает использование осо-
бых инструментов познания: воображения, ассо-
циации, импровизации. Творчеству как процессу и 
результату получения качественно нового ориги-
нального продукта свойственны уникальность, не-
повторимость. 

Современный преподаватель создает условия 
для формирования творческого потенциала в про-
цессе обучения, повышения мотивации обучаю-
щихся, развития их когнитивных интересов как к 
конкретной дисциплине, так и к процессу позна-
ния в целом. Творческий подход к освоению зна-
ний требует специального содержания, средств и 
методов обучения. Ведущим становится проблем-
ный метод, при котором обучающиеся не получа-
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ют готовых знаний, проявляя активность в ситуа-
ции неопределенности, разрешая проблемную си-
туацию без опоры на алгоритм действия. Репро-
дуктивный метод обучения, основанный на вос-
приятии и воспроизведении учебной информации, 
убивает творчество, так как следование образцу 
предполагает четкий алгоритм (несвободу), ша-
блонность в освоении новой информации. 

Следует обратить внимание на то, что при обу-
чении в вузе студентов-филологов целесообразно 
использовать творческий подход в преподавании 
дисциплин гуманитарного направления. Фило-
логи осваивают позицию исследователя: рассма-
тривают изучаемый объект с новой, нетривиаль-
ной точки зрения. Для студентов педагогического 
направления важной является позиция исследова-
теля, ищущего способы творческого решения за-
дач, что в итоге формирует активность учеников, 
развивая их познавательные интересы. Творчество 
педагога проявляется в разных аспектах: во взаи-
моотношениях с учащимися; в отношении к пре-
подаваемому предмету; в определении средств об-
учения и способов отбора дидактического матери-
ала к занятию. Преподаватель вуза строит учеб-
ный процесс таким образом, чтобы студенты – бу-
дущие учителя сохранили способность к самосо-
вершенствованию и самообразованию, сочетая 
традиционные и новые способы обучения. 

Опыт формирования творческого потенциа-
ла студентов-филологов

Считаем целесообразным на разных этапах 
процесса обучения использовать систему мето-
дов творческого освоения теоретического и прак-
тического материала [Хуторской 2012] пошагово: 
от четкой формулировки проблемной задачи, че-
рез ее осмысление путем различных вариативных 
попыток решения, к апробации полученных реше-
ний в учебной ситуации путем эксперимента или 
создания определения понятия / модели / описа-
ния ситуации. Любой творческий процесс освое-
ния нового знания строится на единстве эмоцио-
нальных и рациональных начал личности, в свя-
зи с этим целесообразно применять методы логи-
ческого познания: метод эмпирического наблюде-
ния; метод системного анализа, сравнения, сопо-
ставления понятий; метод создания алгоритмов 
работы с изучаемыми явлениями; метод построе-
ния классификаций и доказательств. 

В рамках учебной дисциплины «Методика пре-
подавания русского языка» студентам дается зада-
ние сопоставить разные определения ключевого 
понятия, предложенные в работах разных авторов, 
выбрать наиболее точное, обосновать свой вы-
бор либо предложить на обсуждение собственное 
определение. Размышляя над представленными 
определениями, студенты формулируют собствен-
ную точку зрения, аргументируют ее на основе 
имеющегося у них опыта. В результате такой ра-
боты проводится дискуссия-обсуждение разных 
точек зрения, дается определение ключевого поня-

тия и разрабатывается его структура. Задание вы-
полняется поэтапно: определяется содержание по-
нятия «методическая система обучения русскому 
языку»; выделяются компоненты данного поня-
тия; аргументируется их выбор; дается свое опре-
деление понятия. В итоге создается оригинальный 
интеллектуальный продукт-модель на основе име-
ющихся знаний посредством логических умоза-
ключений. 

Продуктивным, как показывает опыт, является 
задание на сопоставление близких по содержанию 
понятий: «педагогическая технология», «педаго-
гическая техника», «методика преподавания». Ис-
пользуется метод мозгового штурма, когда участ-
ники равноправны в выдвижении предположений, 
чему способствуют догадка, интуиция. Включа-
ясь в мозговой штурм, студенты не только учат-
ся выявлять, сопоставлять и генерировать идеи, но 
и включаются в ситуацию группового взаимодей-
ствия, при котором необходимо брать на себя от-
ветственность за свои шаги и деятельность груп-
пы в целом, распределять позиции-роли в выпол-
нении работы, определять пошагово решение по-
ставленной задачи (осуществлять планирование) и 
уметь сочетать традиционные и свободные от сте-
реотипов решения и формы их предъявления. 

Выводы
Методически значимыми являются задачи на 

переосмысление имеющихся знаний в новых усло-
виях. Актуализируется проблема трансформации 
традиционных методов в педагогическом процес-
се при дистанционном обучении. Студенты выпол-
няют комплекс задач: сопоставляют этапы тради-
ционного урока и урока в дистанционном форма-
те, выбирают методические приемы для дистанци-
онного формата; определяют интернет-платформы 
для подготовки учителя к уроку в дистанционном 
формате; вырабатывают критерии оценки тради-
ционного и дистанционного урока русского язы-
ка; составляют рекомендации молодому учителю 
по подготовке к уроку.

Поисковая методическая деятельность расши-
ряет и углубляет лингвистические и методические 
знания студентов, а творческий характер познания 
(мозговой штурм, конструирование определений 
понятий, моделирование, проектирование, дискус-
сия, рефлексия) не только расширяет знания сту-
дентов, но и оказывает положительное влияние на 
их личностный рост, формируя творческую педа-
гогическую позицию.
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Аннотация: В статье обосновывается значимость проблемы формирования цифровой компетентности будущих 
педагогов. В период ускоряющегося технологического развития цифрового общества и повсеместного внедрения 
цифровых технологий, создания цифровой образовательной среды необходимо разрешить противоречие между 
востребованностью педагогов с развитой цифровой компетентностью и их недостаточной подготовкой в аспекте 
цифровой составляющей для успешного применения цифровых технологий в профессиональной педагогической 
деятельности. Формирование цифровой компетентности возможно в процессе реализации образовательных 
программ высшего образования, а также программ повышения квалификации и профессиональной подготовки. 
Авторы статьи ставят целью выявление современного состояния цифровой компетентности педагога на основе 
анализа эмпирических данных, полученных в ходе анкетирования действующих педагогов и будущих педагогов 
– студентов педагогического направления по вопросам использования цифровых технологий в учебном процессе. 
На основе анализа перечня актуальных цифровых компетенций в области образования авторами разработаны 
вопросы анкеты. После анализа результатов проведенного анкетирования обосновывается вывод о том, что 
выявленный уровень цифровой компетентности педагогов, степень готовности и стремление учителей к 
использованию цифровых инструментов и сервисов в учебном процессе позволяют говорить о необходимости 
дальнейшего развития вопросов организации эффективной онлайн-коммуникации участников образовательного 
процесса, продуктивной обратной связи с обучающимися средствами цифровых технологий; формирования 
критической оценки поведения обучающихся и корректировки их действий при работе в цифровой образовательной 
среде, контроля за самостоятельностью выполнения школьниками учебных заданий; применения результатов 
анализа цифрового следа ученика для устранения и корректировки образовательных дефицитов отдельных 
учащихся; использования потенциала цифровых инструментов и сервисов в организации групповой работы 
и проектной деятельности школьников, коммуникации и вовлечения обучающихся и другие. Предложены 
педагогические средства формирования цифровой компетентности учителя.
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Abstract: The authors describe the signifi cance of the problem of forming digital competence of future teachers. In the 
period of rapid technological development of a digital society and the introduction of digital technologies, the creation 
of a digital educational environment, there is a need to resolve the contradiction between the demand for teachers with 
developed digital competence and their insuffi cient training in the aspect of the digital component for the successful use 
of digital technologies in professional pedagogical activity. The formation of digital competence is carried out in the 
process of implementing educational programs of higher education, as well as advanced training and professional training 
programs. The authors of the article aim to identify the current state of digital competence of a teacher based on the 
analysis of empirical data obtained during a survey of current teachers and future teachers – students of the pedagogical 
direction on the use of digital technologies in the educational process. Based on the analysis of the list of relevant digital 
competencies in the fi eld of education, the authors develop the questionnaire questions. The authors analyze the results 
of the questionnaire and conclude that the level of digital competence of teachers, the degree of readiness and desire 
of teachers to use digital tools and services in the educational process suggest the need to develop issues of organizing 
effective online communication of participants in the educational process, productive feedback with students by means of 
digital technologies; forming a critical assessment of the behavior of students and adjusting their actions when working 
in a digital educational environment, control over the independence of students in completing educational tasks; applying 
the results of student digital footprint analysis to eliminate and correct educational defi cits of individual students; using 
the potential of digital tools and services in organizing group work and project activities of students, communication and 
involvement of students, and others. The authors propose pedagogical tools  for the formation of digital competence of a 
teacher.
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Введение
Цифровизация образовательной среды школы 

предусматривает внедрение цифровых техноло-
гий во все сферы деятельности образовательной 
организации и требует соответствующей профес-
сиональной подготовки педагогов, формирования 
и оценки их цифровой компетентности, ориенти-
рует на развитие цифровой грамотности обучаю-
щихся. Интеграция цифровых технологий в обра-
зование призвана усовершенствовать педагогиче-
ские методы и подходы, открыть новые возмож-
ности для школьников в аспекте персонификации 
процесса обучения. 

Цифровая компетентность педагогов рас-
сматривается в современном научном наследии 
как результат эволюционного развития их ИКТ-
компетентности, которая заявлена в профессио-
нальном стандарте педагога неотъемлемой харак-
теристикой учителя в современных условиях. Она 
является основой для развития цифровой грамот-
ности школьников [Игнатьев, Иванова А.С., Ива-
нова М.Д. 2020]. Учителю отводится важная роль 
в адаптации цифровых инноваций для повыше-
ния качества обучения [Usart Rodríguez, Lázaro 
Cantabrana, Gisbert Cervera 2021].

Постановка задачи
Тенденция создания высокотехнологичной 

цифровой образовательной среды школы предо-
пределяет важную роль учителя, который «допол-
няет данную среду, предопределяя ее характер уже 
в действии, приспосабливает новые средства для 
достижения дидактических целей» [Пучковская 
2020, с. 5]. Определяющим началом при этом ста-
новится цифровая компетентность педагога. От-
мечается, что в этом смысле «резонно целепола-
гать, планировать, обнаруживать новые смыслы 
подготовки педагогов именно в плоскости цифро-
визации образовательной реальности» [Макарен-
ко, Смышляева, Минаев, Замятина 2020].

В отношении ИКТ-компетентности учите-
ля уже проведены многочисленные исследова-
ния [Десненко, Пахомова 2020; Забродина, Козло-
ва, Фортыгина 2019; Копышева, Григорьев 2019; 
Мухидинов 2015], в том числе на международ-
ном уровне [Tondeur, Aesaert, Prestidge, Consuegra 
2018], приведены основные характеристики ее 
проявления [Структура… 2011]. О цифровой ком-
петентности пока только говорят как о новой важ-
ной компоненте квалификационного портрета пе-
дагога, однако методика ее оценки еще практиче-
ски не разработана.
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Целью данной статьи стало выявление совре-
менного состояния цифровой компетентности пе-
дагога на основе анализа эмпирических данных, 
полученных в ходе анкетирования действующих 
педагогов и будущих педагогов – студентов педа-
гогического направления по вопросам использова-
ния цифровых технологий в учебном процессе.

В ходе исследования цифровой компетентности 
учителей в условиях цифровизации образователь-
ной среды школы авторам предстоит решение сле-
дующих задач: подготовить материалы для анке-
тирования педагогов, которые характеризуют про-
явление цифровых компетенций в различных про-
екциях (работа с контентом, коммуникация, потре-
бление, техносфера), провести анкетирование пе-
дагогов по выявлению их цифровой компетентно-
сти, сформулировать выводы о современном со-
стоянии цифровой компетентности учителей, на-
метить перспективы исследований в области циф-
ровой компетентности педагогов.

Методология исследования
Исследование цифровой компетентности учи-

телей проводилось среди действующих учителей 
при реализации курсов профессиональной пере-
подготовки у педагогов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, а также при работе со сту-
дентами выпускного курса бакалавриата по на-
правлению «Педагогическое образование» (про-
филь «Информатика и математика») в рамках 
изучения дисциплины «Современные информаци-
онные и коммуникационные технологии в обуче-
нии». Заметим, что часть студентов – будущих пе-
дагогов уже работает в школе, а другая часть име-
ет педагогический опыт в период прохождения 
практики.

 При изучении дисциплины «Современные ин-
формационные и коммуникационные технологии 
в обучении» рассматривались различные цифро-
вые инструменты и сервисы, которые могут ока-
заться полезными для учителя в условиях цифро-
вой трансформации образования. Как показывает 
многолетняя практика работы с педагогами, для 
преобладающего большинства содержание дан-
ной программы дисциплины представляет инте-
рес, является новым, востребованным для практи-
ческой деятельности в школе. В преобладающем 
числе случаев по результатам опроса слушателей 
и студентов учителями используются лишь неко-
торые из предложенных цифровых инструментов 
и сервисов.

На этой основе возникает необходимость раз-
работки и апробации на практике методики оцен-
ки цифровой компетентности педагогов. Согласно 
данной методике, в онлайн-опросе, реализованном 
средствами анкетирования Google форм (https://
forms.gle/mhmjgYw7bHD5HGLP7), запланирова-
но выявить общую информацию о знакомстве учи-
телей школ Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с цифровыми технологиями, их функци-
оналом в образовании, а также охарактеризовать 

предвидимые ими риски использования цифровых 
технологий, провести оценку культуры работы 
учителя с цифровыми инструментами и сервиса-
ми, охарактеризовать цифровую компетентность 
педагогов в составе общепользовательских, обще-
педагогических и предметно-педагогических циф-
ровых компетенций. Выяснить, как педагоги школ 
осуществляют взаимодействие и сотрудничество с 
помощью цифровых технологий, какие цифровые 
инструменты и сервисы используют для разработ-
ки цифрового контента; каким образом творчески 
применяют цифровые технологии; насколько го-
товы учителя гибко встраивать в образовательную 
среду элементы онлайн-обучения и т. д. В анкети-
ровании приняли участие 35 педагогов.

Ход исследования
Цифровые технологии играют ключевую роль в 

организации образовательного процесса. Их мож-
но использовать как инструмент для совместной 
работы, организации активной познавательной де-
ятельности. Цифровые компетенции учителя се-
годня носят универсальный характер и предостав-
ляют участникам образовательного процесса ме-
ханизмы адаптации к цифровизации общества, 
а цифровая компетентность педагога становит-
ся основой для полноценного участия учителя и 
школьников в обществе знаний, раскрытия талан-
тов обучающихся [Zabolotska, Zhyliak, Hevchuk, 
Petrenko, Alieko 2021]. 

В условиях цифровизации общего образования 
актуальным направлением развития современных 
педагогических исследований является создание 
фундаментальной научной базы процесса подго-
товки педагогических кадров и повышения их ква-
лификации для работы в цифровой образователь-
ной среде [Царапкина, Лемешко, Миронов 2020]. 
Отмечается необходимость формирования цифро-
вой компетентности педагога и актуальность раз-
работки способов ее оценки [Чоросова, Аетдино-
ва, Соломонова, Протодьяконова 2020].

Учитель рассматривается как центральный объ-
ект цифровой школы, призванный не только пере-
давать предметные знания, решать задачи обуче-
ния, воспитания и развития, но и выполнять но-
вые функции, являясь наставником обучающихся, 
ответственным за формирование их цифровой гра-
мотности [Бороненко, Федотова 2020; Игнатьев, 
Иванова А.С., Иванова М.Д. 2020; Федотова 2020]. 
Педагогу с продвинутым уровнем цифровой ком-
петентности присваивается роль цифрового фа-
силитатора, который является экспертом в содей-
ствии внедрению цифровых инноваций в образо-
вательных учреждениях [Cattaneo, Bonini, Rauseo 
2021]. При этом именно такому учителю предсто-
ит провести глубинно-содержательные преобра-
зования для повышения его качества. К целевым 
педагогическим ориентирам современности при 
этом отнесены интерактивность образовательно-
го процесса, максимальная включенность обуча-
ющихся в совместную деятельность, кроссплат-
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форменность коммуникативного взаимодействия, ин-
дивидуализация образовательных траекторий и др.

Исследование вопросов сущности и оценки 
цифровых компетенций и цифровой компетентно-
сти педагогов представлено в работах отечествен-
ных и зарубежных авторов [Tondeur et al. 2017; 
Spante, Hashemi, Lundin, Algers 2018; Gallardo-
Echenique et al. 2015; Зеер, Ломовцева, Третьяко-
ва 2020; Потемкина 2018; Солдатова, Шляпников 
2015].

Результаты исследований цифровой компетент-
ности Г.У. Солдатовой [Soldatova, Rasskazova 2014; 
Солдатова, Шляпников 2015; Солдатова, Рассказо-
ва 2016] свидетельствуют о большом вкладе ис-
следователя в разработку данного вопроса. Од-
нако стремительное развитие цифровых техноло-
гий и увеличение их роли в образовании позволя-
ют сделать вывод, что уже полученные результа-
ты о цифровой компетентности требуют уточне-
ния, их можно рассматривать как основу, началь-
ную точку для ее изучения. Объем содержания по-
нятия пропорционально определяется динами-
кой развития цифровых технологий. Заметим так-
же, что в поле исследования ученого прежде всего 
попадают не учителя, а обучающиеся, подростки. 
При этом в состав цифровой компетентности уче-
ным включены знания, умения, мотивация и от-
ветственность, реализующиеся в четырех сферах 
(контент, коммуникация, потребление и техносфе-
ра). В связи с этим в нашем исследовании цифро-
вая компетентность педагога рассматривается как 
основанная на непрерывном овладении цифровы-
ми компетенциями способность личности учи-
теля уверенно, эффективно, критично и безопас-
но выбирать и применять ИКТ и цифровые тех-
нологии в различных сферах жизнедеятельности: 
1) работа с контентом (создание, поиск, отбор, кри-
тическая оценка контента); 2) коммуникация (соз-
дание, развитие, поддержание отношений, иден-
тичность, репутация, самопрезентация); 3) потре-
бление (использование Интернета в потребитель-
ских целях – заказы, услуги, покупки и др.); 4) тех-
носфера (владение компьютером и программным 
обеспечением), а также готовность учителя к та-
кой деятельности. Принимая во внимание терми-
нологию ЮНЭСКО в отношении групп ИКТ-
компетенций, целесообразно говорить об их раз-
витии до класса общепользовательских, общепе-
дагогических и предметно-педагогических цифро-
вых компетенций педагога. Каждый обозначенный 
класс включает конкретный набор цифровых ком-
петенций педагога, подробное описание которых 
представлено в [Бороненко, Кайсина, Пальчикова, 
Федотова 2020]. Цифровые компетенции охарак-
теризованы на основе Европейской модели циф-
ровых компетенций для образования DigComp 2.1, 
при этом оценка цифровой компетентности учи-
телей не проводилась. Между тем выявление ак-
туальной картины цифровой компетентности пе-
дагогов, оценка их готовности к работе в цифро-
вой образовательной среде и стремление к исполь-

зованию цифровых технологий в учебном процес-
се после вынужденного стремительного освоения 
учителями цифровых инструментов и сервисов, а 
также цифровых инноваций в период пандемии 
представляют интерес для педагогической науки 
и практики.

Овладение педагогом цифровой компетентно-
стью крайне важно в связи с принятием в ближай-
шей перспективе стандарта «Цифровая школа», 
который предложен Министерством просвещения 
и Министерством цифрового развития. Согласно 
требованиям данного стандарта, учитель должен 
уметь в условиях современной информационно-
телекоммуникационной и технологической ин-
фраструктуры цифровой российской школы ис-
пользовать сервисы для работы с цифровым обра-
зовательным контентом, осваивать программы по-
вышения квалификации в электронном виде (он-
лайн), проводить занятия с использованием циф-
рового образовательного контента, а также лабо-
раторные и практические работы с применением 
интерактивных электронных образовательных ма-
териалов, в том числе виртуальных лабораторий, 
симуляторов и т. д. Все это предполагает обнов-
ление дидактического цифрового инструментария 
учителя, проектирование цифровой образователь-
ной среды за счет внедрения в педагогическую 
практику цифровых технологий.

В состав регулярно используемых учителем 
сервисов с персонального устройства для обе-
спечения образовательного процесса и веде-
ния педагогический деятельности входят: сер-
висы для работы с цифровым образовательным 
контентом, электронным журналом, электрон-
ным расписанием, учета освоения дополнитель-
ных образовательных программ, информационно-
коммуникационная образовательная платформа, 
сервисы ведения электронной отчетности и др.

В силу того что цифровые сервисы, инструмен-
ты и среды очень динамичны, они постоянно раз-
виваются и совершенствуются. В этой связи по-
стоянная актуализация и развитие цифровых ком-
петенций, формирование цифровой компетент-
ности педагога крайне важны, чтобы комфортно, 
эффективно и безопасно использовать цифровые 
компетенции в профессиональной педагогической 
деятельности.

Цифровая компетентность педагога в нашем 
исследовании определяется набором общеполь-
зовательских, общепедагогических и предметно-
педагогических цифровых компетенций и тре-
мя уровнями ее прогрессивного развития (базо-
вый уровень, цифровое использование, цифровая 
трансформация), характеризуя ее когнитивный, 
функциональный и творческий аспекты (рис. 1).

На основе обозначенных уровней цифровой 
компетентности педагогов мы провели исследова-
ние современной ситуации и выявили общую го-
товность учителей к использованию цифровых 
технологий в своей работе. В дальнейшем это по-
зволит говорить о средствах формирования циф-
ровой компетентности учителей.
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Полученные результаты
На первом этапе исследования цифровой ком-

петентности педагогов было важно выявить, на-
сколько сами учителя оценивают свою цифровую 
компетентность. Среди вариантов ответов анкеты 
учителям предлагались следующие: «Плохо раз-
бираюсь в цифровых технологиях для образова-
ния и хотелось бы узнать об этом больше», «Пони-
маю, какой потенциал имеют цифровые техноло-
гии, знаю примеры их использования, но пока ши-
роко не применяю их в учебном процессе», «Регу-
лярно и успешно использую наиболее распростра-
ненные цифровые технологии в учебном процес-
се», «Уверенно использую широкий спектр циф-
ровых технологий, постоянно изучаю и внедряю 
новые инструменты», «Являюсь лидером внедре-
ния цифровых технологий в образовательный про-
цесс в своей школе», «Являюсь общепризнанным 
экспертом и активно занимаюсь развитием цифро-
вых технологий и инструментов для образования».

Как показали варианты ответов, очень мало ре-
спондентов, которые считают, что плохо разбира-
ются в цифровых технологиях для образования 
(2,9 %), но в то же время никто не относит себя 
к лидерам и экспертам в области цифровых тех-
нологий. 28,6 % понимают, какой потенциал име-
ют цифровые технологии, знают примеры их ис-
пользования, но пока широко не применяют их 
в учебном процессе, столько же респондентов 
(28,6 %) регулярно и успешно их используют в 
учебном процессе, 40 % учителей указали, что 
они уверенно используют многие цифровые тех-
нологии и постоянно осваивают новые. Это ха-
рактеризует интерес учителей к цифровым техно-
логиям, признание их важной роли в современной 
цифровой образовательной среде.

Во-вторых, следует определить, как давно учи-
теля стали использовать цифровые технологии в 
образовании. Среди вариантов ответов были пред-

ложены: «Не использую», «Менее года», «1–3 года», 
«4–5 лет», «6–9 лет», «Более 10 лет». Важно вы-
яснить, стремятся ли педагоги развивать свои на-
выки в применении цифровых технологий в обу-
чении. Можно выбрать несколько вариантов отве-
та, например: «Я не развиваю цифровые навыки», 
«Я совершенствую свои навыки, эксперименти-
рую с разными онлайн-сервисами и инструмента-
ми», «Я обсуждаю с коллегами, как можно исполь-
зовать цифровые технологии для улучшения учеб-
ного процесса», «Я использую целый ряд элек-
тронных ресурсов (сайты, статьи, курсы) для раз-
вития своих навыков». Проходили ли педагоги за 
последний год повышение квалификации, связан-
ное с цифровыми технологиями? «Да» или «Нет». 
В случае положительного ответа на этот вопрос 
можно уточнить, в какой форме проходили данные 
курсы повышения квалификации. «В форме тра-
диционных лекционных курсов», «В форме орга-
низованной коммуникации педагогических сооб-
ществ» (Урок.рф, Infourok.ru и др.), «В форме со-
провождаемой проектной деятельности». Плани-
руют ли учителя проходить повышение квалифи-
кации, связанное с цифровыми технологиями в 
ближайшее время? («Да», «Нет»).

Как показали варианты ответов, преобладаю-
щее большинство опрашиваемых педагогов (40 %) 
стали использовать цифровые технологии послед-
ние 1–3 года, 20 % педагогов – менее года, 17,1 % 
приписывают себе использование цифровых тех-
нологий последние 4–5 лет. При этом 5,7 % опра-
шиваемых отмечают, что практически не применя-
ют цифровые технологии в своей профессиональ-
ной деятельности. Вероятно, этот показатель свя-
зан с тем фактом, что среди опрашиваемых есть 
группа студентов выпускного курса, которая еще 
не ведет регулярную педагогическую деятель-
ность и имеет опыт работы в школе только в пе-
риод прохождения практики. Заметим также, что 

Рис. 1. Характеристика уровней цифровой компетентности педагога
Fig. 1. Characteristics of the teacher's digital competence levels

 общие представления педагога о потенциале 
цифровых технологий, их эпизодическое исполь-
зование в решении отдельных педагогических 
задач  

творческое использование цифровых технологий 
в профессиональной деятельности, непрерывное 
развитие и совершенствование цифровых навы-
ков, программирование собственных учебных 
сред 

регулярное и продуктивное использование циф-
ровых инструментов и сервисов, цифровых обра-
зовательных платформ для решения широкого 
спектра педагогических задач 
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8,6 % учителей говорят, что уже используют циф-
ровые технологии более 6 лет.

Педагоги стремятся развивать свои цифровые 
навыки (100 %) и для этого используют электрон-
ные образовательные ресурсы (37,1 %) или обсуж-
дают со своими более опытными коллегами воз-
можные способы внедрения цифровых техноло-
гий в учебный процесс (14,3 %) для повышения 
его качества, пытаются экспериментировать с раз-
личными онлайн-сервисами (37,1 %). Следует за-
метить, что никто из респондентов не отметил, что 
не развивает свои цифровые навыки (0 %). Вероят-
но, все педагоги воспринимают владение цифро-
выми компетенциями как профессионально значи-
мую норму. В этой связи 60 % респондентов за по-
следний год проходили курсы повышения квали-
фикации по тематике, связанной с цифровыми тех-
нологиями, при этом чаще всего (34,3 %) они про-
ходили в виде традиционных лекционных курсов. 
Равнозначными оказались форматы проведения 
курсов повышения квалификации в иных формах 
(в форме организованной коммуникации педагоги-
ческих сообществ, вебинаров и др.). 45,7 % учите-
лей планируют пройти курсы повышения квали-
фикации по цифровым технологиям в ближайшее 
время.

Для оценки используемых учителями в педаго-
гической практике цифровых инструментов и сер-
висов в приведенном перечне цифровых ресурсов 
предлагалось обозначить каждую группу в соот-
ветствии с вариантами ответа: «Не знаю» / «Знаю, 
но не использую» / «Иногда использую» / «Ис-
пользую постоянно». Вопросы были заданы в от-
ношении наиболее часто используемых в цифро-
вой образовательной среде сервисов и платформ. 
Речь идет о цифровых образовательных платфор-
мах (Учи.ру, Яндекс.учебник, ЯКласс, Дневник.
ру, Google Classroom, образовательный портал для 
подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ) и платформах дистанционного обу-
чения (Moodle, Canvas, CORE, Blackboard и др.), 
инструментах для записи видео, создания муль-
тимедиа (TechSmith Capture, Jing, Camtasia, Mo-
vavi и др.), инструментах для проведения онлайн-
занятий (Zoom, Microsoft Teams, Webinar, Google 
Meet, Discord и др.), онлайн-досках совместного 
использования (Miro, Google Jamboard, Microsoft 
Whiteboard, WhiteboardFox, AWW board, Ziteboard, 
IDroo и др.), диаграммах совместного пользо-
вания (Google Drawings, Microsoft Visio и др.), 
онлайн-сервисах для совместного редактирова-
ния документов (Google Docs, Microsoft Offi ce 365 
Education, Netboard, Perusall и др.), инструментах 
для вовлечения (Kahoot, Mentimeter, Quizizz и др.), 
cервисах для генерирования QR-кодов (QR Coder, 
QR сс, VK QR, STQR, QR code Generator и др.), ин-
струментах для коммуникаций (Piazza, Kialo Edu, 
Gatherly и др.), видеосервисов (YouTube, Vimeo 
и др.), текстовых процессоров (Microsoft Word, 
Word Perfect, Open Offi ce и др.), программ подго-
товки электронных презентаций (MS PowerPoint, 

Prezi, SlideRocet, VoiceThread и др.), табличных 
процессоров (Microsoft Excel, Lotus, Quattro Pro и 
др.), графических редакторов (GIMP, Corel Draw, 
Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и др.), систем 
управления базами данных (Microsoft Access, 
Paradox, СУБД компаний Oracle и др.), мессен-
джерами и социальными сетями (WhatsApp, Viber, 
Google Hangouts, «ВКонтакте», Twitter, Facebook и 
др.), вебинарах повышения квалификации от из-
дательства «Первое сентября», «Просвещение» 
и др., платформах для повышения квалифика-
ции (Khan Academy, EdX, Coursera и др.), серви-
сах для онлайн-тестирования, опросов и анкети-
рования обучающихся (Google-формы, Typeform, 
Quizizz, Online Test Pad, Socrative, Plickers, 
WEBanketa, menti.com и др.), облачных храни-
лищах данных (Dropbox, Облако Mail.ru, Яндекс.
Диск, OneDrive и др.), онлайн-сервисах визуали-
зации для организации деятельности (ментальные 
карты Mindmeister, Mindomo, Popplet и др., ленты 
времени, инфографика и др.), инструментах созда-
ния веб-портфолио (uPortfolio, 4portfolio.ru, Tilda, 
Google Сайт и др.), инструментах для проектной 
деятельности (Wrike, Trello, Basecamp, GanttPro, 
Яндекс.Трекер и др.). Можно было указать другие 
цифровые инструменты, которые педагог исполь-
зует и которые не были представлены в опросе.

Как показали варианты ответов, центральными 
в использовании остаются текстовые и табличные 
процессоры, программы для подготовки презента-
ций, к которым прежде всего учителя обращают-
ся при разработке учебного цифрового контента. 
В числе массово применяемых – мессенджеры и 
социальные сети. Постоянно используемыми ста-
ли инструменты для проведения онлайн-занятий, 
цифровые образовательные платформы и платфор-
мы дистанционного обучения, онлайн-сервисы для 
совместной работы с документами, а также облач-
ные хранилища данных, видеосервисы. В равно-
значном обращении популярны онлайн-доски со-
вместного использования, сервисы для онлайн-
тестирования, анкетирования и опросов, ведения 
электронного портфолио. Вероятно, это связано с 
использованием встроенных в уже перечисленные 
инструменты подобных сервисов (онлайн-доски в 
сервисах видео-конференц-связи, встроенные ин-
струменты тестирования и тренажеры в составе 
цифровых образовательных платформ, автомати-
ческое ведение портфолио в составе единой элек-
тронной образовательной среды школы). Наиме-
нее востребованными оказались сервисы для во-
влечения, диаграммы совместного использования, 
инструменты для организации проектной деятель-
ности. Это связано, скорее всего, с отсутствием 
навыков работы с данными сервисами.

Среди педагогических отзывов на вопрос «Как 
учитель использует материалы сети Интернет для 
подготовки уроков?» не было обнаружено отве-
тов «Я редко пользуюсь Интернетом, чтобы най-
ти материалы» (0 %). Среди ответов наиболее ча-
стый: «Я использую поисковые системы и образо-
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вательные порталы» (68,6 %), реже: «Я пользуюсь 
специализированными базами данных учебно-
методических материалов» (28,6 %). Был также за-
дан уточняющий вопрос «Используются ли циф-
ровые инструменты и сервисы для создания сво-
их собственных учебных материалов?». В чис-
ле ответов были: «Я не создаю свои собственные 
учебные материалы с помощью цифровых инстру-
ментов и сервисов» (14,3 %), столько же респон-
дентов ответили: «Я создаю на компьютере кон-
спекты лекций, списки для чтения и распечаты-
ваю их для дальнейшего использования» (14,3 %), 
«Я настраиваю и использую сложные интерактив-
ные учебные материалы» (17,1 %). Преобладающее 
число учителей ответили положительно на вопрос: 
«Я создаю на компьютере мультимедийные пре-
зентации» (54,3 %).

У педагогов следовало также выяснить «Ис-
пользуете ли Вы цифровые технологии для орга-
низации практических и групповых работ?». Сре-
ди вариантов ответов могут быть предложены: 
«Нет, не использую» (31,4 %), «Я привлекаю уче-
ников, работающих в группе, искать информацию 
в Интернете и представлять результаты в цифро-
вом формате» (28,6 %), «Я требую, чтобы обуча-
ющиеся, работающие в группах, находили инфор-
мацию в Интернете и представляли результаты 
работы в цифровом формате» (8,6 %), «Мои уча-
щиеся обмениваются информацией и идеями в 
онлайн-пространстве и совместно создают проек-
ты в электронном виде» (25,7 %). 

Мы выяснили, используют ли педагоги цифро-
вые технологии для совместной работы с коллега-
ми внутри и за пределами их школы? Распределе-
ние ответов показало, что только 5,7 % практиче-
ски не взаимодействуют с другими педагогами с 
помощью цифровых технологий. В то время как 
преобладающее большинство (34,3 %) пользуются 
электронной почтой. Следующим частым ответом 
(31,4 %) «Я обмениваюсь материалами, опытом и 
идеями с коллегами, в том числе из других орга-
низаций, например в профессиональных онлайн-
сообществах», 20 % ответили: «Мы с коллегами 
работаем в общей компьютерной сети или исполь-
зуем облачные технологии». Только 2,9 % учите-
лей разрабатывают материалы вместе с коллегами 
на онлайн-платформах. Такое распределение отве-
тов наталкивает нас на вывод, что на данном этапе 
еще только происходит постепенное приобщение 
педагогов к современным цифровым технологиям.

При ответе на вопрос «Контролируете ли Вы ра-
боту и общение между обучающимися в совмест-
ных интерактивных онлайн-средах, которые ис-
пользуются на занятиях и для выполнения домаш-
них заданий?» большинство (37,1 %) ответили: 
«Я регулярно отслеживаю и анализирую учеб-
ную деятельность моих учащихся в Интернете»; 
25,7 % учителей иногда контролируют общие 
онлайн-среды, наблюдая за обсуждениями уча-
щихся; 8,6 % – не контролируют деятельность 
своих учащихся в используемых онлайн-средах. 

Столько же респондентов (8,6 %) регулярно уча-
ствуют в онлайн-дискуссиях и дают мотивирую-
щие и корректирующие комментарии. Относитель-
но высоким, по нашему мнению, оказался процент 
респондентов (14,3 %), которые не используют 
цифровые среды в работе с учащимися. Вероятно, 
это связано с пока еще не сформированной культу-
рой онлайн-коммуникации. Этим фактом обуслов-
лены ответы на следующий вопрос: «Используете 
ли вы цифровые технологии для предоставления 
ученикам обратной связи?» 14,3 % считают, что в 
их профессиональной деятельности не требуется 
предоставлять учащимся обратную связь в циф-
ровом формате; 48,6 % иногда используют циф-
ровые технологии для обратной связи с учащими-
ся, например для оценки в онлайн-тестах, коммен-
тариях, или они ставят «лайки» в онлайн-средах. 
При этом треть педагогов (34,3 %) все же регуляр-
но задействуют цифровые технологии для обрат-
ной связи.

Педагоги стремятся применять цифровые ин-
струменты для оценки и отслеживания прогресса 
учащихся. Регулярно практикуют разнообразные 
цифровые инструменты для отслеживания про-
гресса учащихся 37,1 % педагогов, иногда пользу-
ются цифровыми инструментами, например элек-
тронными тестами для проверки знаний учащих-
ся 48,6 %, не отслеживают прогресс обучающих-
ся с внедрением цифровых инструментов только 
11,4 % учителей.

Чтобы выяснить, как учителя работают с циф-
ровым следом учеников, мы задавали вопрос 
«Анализируете ли Вы цифровые данные для того, 
чтобы выявить, кто из учеников нуждается в до-
полнительной поддержке?». Ответы респонден-
тов показали, что 14,3 % такие данные недоступ-
ны, поэтому они считают, что не несут ответственно-
сти за их анализ. Одинаково часто учителя (25,7 %) 
анализируют либо число и качество выполненных 
работ и оценки, либо все доступные данные, что-
бы выявить учащихся, нуждающихся в дополни-
тельной поддержке. Только третья часть педагогов 
(31,4 %) стараются систематически отслеживать 
такие данные, чтобы своевременно реагировать и 
оказать при необходимости дополнительную под-
держку конкретным учащимся.

Учителя привлекают различные цифровые ка-
налы для общения с учениками, коллегами и ши-
рокой общественностью. Одинаковое число педа-
гогов (34,7 %) сочетают различные цифровые ка-
налы для общения (e-mail или веб-сайт образова-
тельной организации) или регулярно отбирают, 
настраивают и комбинируют разного рода цифро-
вые решения для эффективного общения. 14,3 % 
учителей активно разрабатывают свои собствен-
ные средства коммуникации (блог, форум, соб-
ственный сайт). При этом 20 % не используют или 
редко используют цифровые каналы для общения.

Интерес представляют результаты ответов пе-
дагогов на вопрос об основной мотивации в при-
менении цифровых технологий на занятиях. 
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20 % учителей ответили, что не используют или 
редко используют цифровые технологии на уроках. 
Преобладающее большинство (37,1 %) респонден-
тов практикуют цифровые инструменты для повы-
шения мотивации и вовлеченности школьников, 
31,4 % осваивают цифровые инструменты и сер-
висы для повышения качества своих учебных ма-
териалов, 8,6 % внедряют в работу цифровые ин-
струменты и сервисы, так как это приветствуется 
руководством их школы. 

Преимущества цифровизации образовательно-
го процесса школы учителя видят в возможности 
реализации гибкой индивидуальной образователь-
ной траектории (31,4 %), увеличении доступно-
сти образования (28,6 %), уменьшении трудоемко-
сти и освобождении учителей от рутинной рабо-
ты (14,3 %), приучении обучающихся к самосто-
ятельности (17,1 %), видят в этом экономическую 
выгоду (5,7 %).

К причинам, по которым учителя не внедряют 
те или иные цифровые инструменты и сервисы, 
они прежде всего относят платность и высокую 
стоимость онлайн-сервисов, ограничение функ-
ций в бесплатной версии (71,4 %). На втором ме-
сте по популярности ответов называется ограни-
чение по времени (42,9 %). Педагоги признают от-
сутствие сформированных навыков работы с циф-
ровыми сервисами (20 %), считают цифровые ин-
струменты непригодными / неудобными для ис-
пользования в своей профессиональной деятель-
ности (17,1 %) и отдают предпочтение традици-
онным инструментам (8,6 %). Некоторые учите-
ля не знают, как можно интегрировать цифровые 
инструменты в свою профессиональную деятель-
ность (5,7 %). При этом никто не говорит об от-
сутствии мотивации осваивать новые технологии 
(0 %).

По поводу оценки влияния на общество и от-
ношения между людьми массовой цифровизации 
и перехода в онлайн-пространство учителя счита-
ют, что есть опасения потерять способность лю-
дям взаимодействовать друг с другом без гаджетов 
и компьютеров (34,3 %). При этом одинаковое чис-
ло респондентов (22,9 %) уверены, что люди ста-
нут более грамотными пользователями в цифро-
вом пространстве, получат больше возможностей 
для поиска друзей, коллег по интересам со всего 
мира и общения с ними; 5,7 % педагогов, напро-
тив, опасаются что люди станут более уязвимыми, 
так как большое количество персональной инфор-
мации будет храниться онлайн, в то же время люди 
станут более одинокими. 8,6 % учителей затрудни-
лись ответить на данный вопрос.

К социальным рискам при создании единой 
цифровой образовательной среды учителя причис-
ляют ослабление навыков межличностной комму-
никации (42,9 %), социальной мотивации для уче-
бы (37,1 %), 8,6 % респондентов указали спад на-
выков эмпатии, лидерства и работы в команде, 
2,9 % не смогли дать своего ответа.

К числу информационных рисков при перехо-
де к работе в цифровой образовательной среде бо-

лее половины учителей относят отсутствие досту-
па к цифровой образовательной среде у некоторых 
школьников (54,3 %), треть опасается нарушения 
конфиденциальности (34,3 %), 11,4 % педагогов 
обозначили нарушение целостности образователь-
ного контента.

В отношении рисков, связанных с авторским 
правом, преобладающее число учителей счита-
ют наиболее актуальными при реализации единой 
цифровой образовательной среды увеличение слу-
чаев плагиата среди учащихся (65,7 %). Педаго-
ги опасаются за нарушение своих авторских прав 
на методические или дидактические материалы 
(20 %). Прогнозируют уменьшение количества 
уникального образовательного материала (11,4 %).

Для защиты личной и служебной информации, 
например экзаменационных работ, оценок обуча-
ющихся, их персональных данных учителя чаще 
всего используют пароль для таких файлов (40 %), 
полномасштабную защиту, сочетая сложные паро-
ли и шифрование, а также частое обновление ан-
тивирусного программного обеспечения (25,7 %). 
Часть учителей избегают хранения личной инфор-
мации в электронном виде, опасаясь за ее сохран-
ность (17,1 %). 14,3 % педагогов вообще не зани-
маются решением данного вопроса, школа сама 
отвечает за информационную безопасность.

По итогам анкетирования мы отмечаем боль-
шинство педагогов (77 %) с базовым уровнем циф-
ровой компетентности, небольшую часть педаго-
гов (21 %), которые демонстрируют уровень циф-
ровой компетентности типа «цифровое использо-
вание», практически отсутствие респондентов с 
уровнем «цифровая трансформация» (2 %). Зако-
номерность такого распределения ответов педа-
гогов связана с востребованностью методической 
помощи учителям в работе с цифровыми инстру-
ментами и сервисов, недостатком соответствую-
щих цифровых навыков, убежденностью в низком 
качестве открытых учебных материалов, их раз-
розненностью, отсутствием возможности интегра-
ции ресурсов и инструментов с разных платформ.

Результаты исследования цифровой компетент-
ности позволяют прогнозировать педагогические 
средства ее формирования. При этом мы исходим 
из того, что цифровая компетентность является од-
новременно: 1) образовательным результатом про-
фессиональной подготовки педагогов в условиях 
цифровой образовательной среды; 2) результатом 
саморазвития педагога; 3) результатом синтеза пе-
дагогического (деятельностного и личного) опыта 
учителя.

В этой связи педагогические средства форми-
рования цифровой компетентности можно пред-
ставить тремя тематическими блоками:

1) учебное моделирование персональной цифро-
вой образовательной среды обучающихся в пери-
од обучения в вузе по программам высшего педа-
гогического образования, прохождения педагоги-
ческой практики, прохождения курсов повышения 
квалификации: использование в учебном процес-
се цифровых образовательных ресурсов, а также 
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материалов цифровых платформ для образования 
(содержащих готовый качественный цифровой об-
разовательный контент), организация совместных 
проектов в онлайн-средах, взаимодействия и педа-
гогического общения в облачных сервисах; разви-
тие сетевой активности и коммуникации в соци-
альных сетях; применение инструментария циф-
ровых инструментов и сервисов в ходе проекти-
рования разнообразных учебных ситуаций урока, 
создания цифрового образовательного контента. 
Это позволит провести пропедевтическую работу 
к формированию готовности педагога работать в 
цифровой образовательной среде, продемонстри-
ровать возможные варианты работы в новых усло-
виях, мотивировать на использование цифровых 
технологий в образовательном процессе, сформи-
ровать ранний собственный опыт;

2) повышение квалификации педагогов по во-
просам реализации учебного процесса в цифровой 
образовательной среде, совершенствование мето-
дической подготовки в аспекте цифровой транс-
формации образования с использованием совре-
менных платформ онлайн-обучения, участия в ве-
бинарах, веб-мастерских и т. д. Это позволит соз-
дать естественную практико-ориентированную 
среду формирования цифровых компетенций пе-
дагога;

3) обмен положительным и отрицательным 
педагогическим опытом работы в цифровой об-
разовательной среде в составе сетевых педагоги-
ческих сообществ; участие в творческих конкур-
сах в рамках приоритетных национальных проек-
тов по цифровизации образования, изучение оте-
чественного и зарубежного педагогического опы-
та работы в цифровой образовательной среде [Фе-
дотова 2020]. Это позволит создать полную карти-
ну в отношении достоинств и недостатков исполь-
зования цифровых технологий в учебном процес-
се, определить степень их эффективного внедре-
ния в практическую деятельность. 

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что циф-

ровая компетентность является важной профес-
сиональной характеристикой учителя цифровой 
школы. Вопросы выявления ее сущности, спосо-
бов формирования и оценки уровня актуализиру-
ются в связи с динамичным развитием цифровых 
технологий и повышением их роли в жизни и дея-
тельности человека.

Приведенные в исследовании результаты оцен-
ки цифровой компетентности педагогов являют-
ся практически значимыми в аспекте планирова-
ния модернизации содержания учебных дисци-
плин, связанного с использованием ИКТ в обуче-
нии, в разработке образовательных программ кур-
сов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. Они выявляют проблемные 
места и позволяют критически рассматривать дей-
ствия педагогов в различных педагогических си-
туациях цифровой образовательной среды, оце-
нивать рациональность выбора и использования 

цифровых инструментов и сервисов для решения 
педагогических задач. Мы отмечаем заинтересо-
ванность педагогов в расширении своего круго-
зора в области цифровых технологий и стремле-
ние развивать цифровые навыки. При этом следу-
ет также признать, что еще очень много вопросов, 
требующих дополнительной проработки: условия 
организации эффективной онлайн-коммуникации 
участников образовательного процесса, продук-
тивной обратной связи с обучающимися средства-
ми цифровых технологий; формирование крити-
ческой оценки поведения обучающихся и коррек-
тировки их действий при работе в цифровой об-
разовательной среде, контроля за самостоятель-
ностью выполнения школьниками учебных зада-
ний; использование результатов анализа цифрово-
го следа ученика для устранения и корректировки 
образовательных дефицитов отдельных учащихся; 
использование потенциала цифровых инструмен-
тов и сервисов в организации групповой работы и 
проектной деятельности школьников, коммуника-
ции и вовлечения обучающихся и другие. 

Результаты исследования могут стать основой 
для разработки программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки педаго-
гов в части формирования цифровых компетенций 
учителей, при проектировании образовательных 
программ высшего образования по направлению 
«Педагогическое образование».
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Введение
В системе общечеловеческих культурных цен-

ностей базовой является здоровье, служащее 
основой жизнестойкости, полноценной жизни че-
ловека. В научных работах устанавливается пря-
мая взаимосвязь между здоровьем и счастливой 
полноценной жизнью, при этом здоровье рассма-
тривается как непреходящая ценность [Nikulina, 
Sanko 2020]; как залог социального потенциа-
ла молодежи в условиях современного общества 
[Рахматулин 2015]; как условие самореализации 
выпускников вуза в профессиональной деятельно-
сти [Мельник, Нестеренко 2019].

Здоровье – один из важных компонентов жизни 
человека, обуславливающих успешность его само-
реализации во всех сферах деятельности [Фомен-
ко, Свистельникова 2019], в том числе в профес-
сиональной. Здоровье как интегративная харак-
теристика личности отражает своеобразие вну-
треннего мира и особенности взаимоотношений 
с окружением. Здоровье включает в себя физи-
ческий, психический, социальный и духовный 
аспекты [Беляева, Чигарина 2013]. Оно определя-
ется балансом или состоянием равновесия меж-
ду адаптационными возможностями человека и 
стремительно изменяющимися условиями окру-
жающей среды. Оно зависит от наследственных, 
социально-психологических, экономических и 
экологических факторов. Вместе с тем рост ин-
форматизации, внедрение цифровых технологий 
в образование [Стрекалова 2019], увеличение тех-
нической оснащенности, интенсификация трудо-
вой и образовательной деятельности на физиоло-
гическом уровне приводят к ухудшению состоя-
ния здоровья населения в целом и студенчества в 
частности, что является одной из главных проблем 
развития общества на современном этапе [Дави-
денко 2003]. Соответственно, возникает острая 
необходимость в развитии компетенции в обла-
сти поддержания и укрепления здоровья профес-
сионала, что невозможно без воспитания культу-
ры здорового образа жизни в студенческие годы в 
период доминирования учебно-профессиональной 
деятельности. Культура ЗОЖ понимается как осо-
знанная реализация способов сохранения и укре-
пления здоровья. Процесс формирования здорово-
го образа жизни, или воспитания культуры ЗОЖ, 
довольно сложен и включает в себя: информиро-
вание о факторах риска и степени их влияния на 
состояние здоровья; формирование убежденности 
в необходимости выполнения рекомендаций по 
устранению факторов риска; воспитание навыков, 
оказывающих благоприятное влияние на здоровье 
и сводящих к минимуму воздействие отрицатель-
ных факторов; осознанное желание индивидуума 
соблюдать здоровый образ жизни в целях макси-
мальной положительной социальной деятельно-
сти. Вопрос о сохранении здоровья и формирова-
нии культуры ЗОЖ становится еще более острым 
и актуальным в период пандемии и самоизоляции.

В процессе формирования культуры ЗОЖ в об-
разовательном процессе выделяется ряд направ-
лений. Среди них на первый план выходит созна-
тельное отношение обучающихся к собственному 
здоровью, физическое и психическое состояние.

В последнее время вопросу формирования 
культуры здорового образа жизни посвящено до-
статочно научных работ: исследования общего 
плана, а также специализированные, посвященные 
формированию здорового образа жизни студентов 
в системе профессионального образования. На со-
временном этапе исследования ЗОЖ раскрывают-
ся особенности не только здорового образа жиз-
ни, но и педагогических условий его формирова-
ния для успешной профессиональной деятельно-
сти будущих специалистов различных специаль-
ностей. 

Работы физиологов [Гордеева 2019] сконцен-
трированы на «болезни цивилизации» – комплек-
се физиологических нарушений (ухудшение зре-
ния, заболевания опорно-двигательного аппара-
та, нарушения обмена веществ и прочее) в состоя-
нии здоровья молодого поколения, ведущего мало-
подвижный образ жизни и страдающего гиподи-
намией. Эта проблема наиболее ярко проявилась в 
период самоизоляции населения, в частности сту-
денческой молодежи во время пандемии корона-
вирусной инфекции (СOVID-19). Именно этим 
обосновывается актуальность изучения представ-
лений студентов о здоровом образе жизни.

Необходимость формирования культуры здо-
рового образа жизни и создания программ по ее 
формированию обстоятельно доказывается зако-
номерностями изменения состояния здоровья на-
селения, особенностями жизнедеятельности в пе-
риод пандемии, изменениями характера заболева-
емости, продолжительности жизни, существенно 
влияющими на качество жизни человека, на реа-
лизацию человеческого потенциала в профессио-
нальной деятельности [Егорова 2017]. Кроме того, 
в условиях инновационной направленности дея-
тельности преподавателя вуза [Руднева 2020] воз-
никает необходимость формирования культуры 
ЗОЖ не только у студентов, но и у преподавателей 
[Кретова, Беляева, Косцова 2018].

А любая программа, ориентированная на 
ЗОЖ, с нашей точки зрения, должна быть осно-
вана на трех взаимосвязанных позициях: ин-
формировании, формировании эмоционально-
положительного отношения к ЗОЖ, практиче-
ской реализации принципов ЗОЖ в учебной дея-
тельности и организации досуга. Реализация та-
кой программы должна способствовать не только 
укреплению всех сторон здоровья студентов, но и 
формировать новый образ жизни человека, ответ-
ственно относящегося не только к своей судьбе, 
но и судьбе будущего поколения.

Методы исследования
В период пандемии, самоизоляции и дистанци-

онного обучения в Самарском университете было 
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проведено эмпирическое исследование, показыва-
ющее результативность формирования культуры 
ЗОЖ у студентов.

Уровень информированности студентов о здо-
ровом образе жизни был диагностирован с помо-
щью метода «Незаконченные предложения». С 
этой целью в методике вопросы были разделены 
на две группы: первая – «Здоровье – это…», «Здо-
ровье зависит от…»; вторая – «Стресс – это…», 
«Сложная жизненная ситуация – это…», «Психо-
активные вещества – это…», «Диета – это…», 
«Факторы, отрицательно влияющие на здоро-
вье будущего ребенка, – это…», «Морально-
психологические отличия взрослых людей от де-
тей – это…». При обработке результатов исходили 
из следующих уровней ранжирования ответов: вы-
сокий уровень присваивается, если студенты дали 
осмысленный и обоснованный ответ; средний – 
если дали правильный ответ без обоснования; низ-
кий – если обучающиеся затруднялись дать ответ.

Для изучения отношения к здоровому обра-
зу жизни студентов была модифицирована анкета 
«Отношение учащихся к ЗОЖ». В анкете можно 
выделить несколько блоков. Первый связан с си-
туацией здоровья каждого студента: «Болел ли ты 
в период пандемии простудными заболеваниями? 
Сколько дней ты болел? Что было причиной твоих 
болезней? (переохлаждение, контакт с больным, 
обострение хронического заболевания). Ты всегда 
одеваешься по погоде?» Второй блок касался ор-
ганизации жизнедеятельности в период пандемии: 
«У тебя есть постоянный режим дня? Ты ежеднев-
но выполняешь утреннюю зарядку? Ты ежедневно 
1,5–2 часа проводишь на свежем воздухе? Ты 2–3 
раза в день употребляешь фрукты и овощи? Ты ре-
гулярно закаляешься? Ты занимаешься в спортив-
ной секции, др.? У тебя дома есть книги о здоро-
вье и здоровом образе жизни?» Третий блок касал-
ся взаимоотношений: «Ты уважаешь окружающих 
людей и не споришь по пустякам?»

Оценка значимости факторов, определяющих 
здоровый образ жизни студентов, производилась с 
использованием методики «Пятипунктовая шкала 
высказываний о ЗОЖ», которая показывает выра-
женность факторов-детерминант ЗОЖ: «Я не де-
лаю утреннюю гимнастику и не люблю занимать-
ся спортом. Семья не влияет на мой образ жизни. 
Мне важнее мнение моих друзей, которым вред-
ные привычки не мешают заниматься спортом. 
Я делаю то, что считаю нужным. Человек сам от-
вечает за свое здоровье, свой образ жизни. Вред-
ные привычки приводят к нарушению здоровья». 

Результаты исследования
Результаты обнаружили преобладание низкого 

уровня знаний по многим вопросам (у 70 % сту-
дентов); средний уровень выявлен у 25 %; высо-
кий – у 5 %. Студенты не смогли дать полных отве-
тов, определяя здоровье преимущественно как от-
сутствие болезни, а среди компонентов здорового 
образа жизни называли отказ от вредных привы-

чек (например, от курения). Полученные данные 
можно объяснить отсутствием интереса студен-
тов, их недостаточной компетентностью в обозна-
ченной проблеме.

Результаты, полученные с помощью анкеты 
«Отношение учащегося к здоровому образу жиз-
ни», позволили выявить уровень здоровья студен-
тов и способы заботы о собственном здоровье и 
здоровье близких. Так, при ответе на вопрос «Бо-
лел ли ты в последние полгода? Если болел, пе-
речисли заболевания» 78 % обучающихся ответи-
ли утвердительно, называя преимущественно про-
студные заболевания. Только 22 % студентов ука-
зали, что за полгода они ничем не болели. Испыту-
емые болели в среднем 10–12 дней.

Названы причины болезней: переохлаждение – 
70 %; контакт с больными – 20 %; обострение хро-
нического заболевания – 10 %. Студенты преиму-
щественно не имеют постоянного режима дня – 
65 %, однако 35 % человек указывают на его на-
личие. Ежедневно выполняют утреннюю зарядку 
5 % студентов, а 10 % – время от времени зани-
маются утром физическими упражнениями. Пода-
вляющее число студентов (85 %) не делают утрен-
нюю зарядку. Практически все испытуемые (90 %) 
указывали, что они ежедневно 1,5–2 часа проводят 
на свежем воздухе, и все обучающиеся 2–3 раза 
в день употребляют фрукты и овощи. Ни один из 
студентов не закаляется регулярно, редко это дела-
ют только 5 % исследуемых. При этом большин-
ство из них (70 %) всегда одеваются по погоде, 
имея в виду то, что они стараются не переохлаж-
даться.

Подавляющее большинство студентов (85 %) 
занимаются в какой-либо спортивной секции, 
включая занятия бальными танцами или другими 
видами двигательной активности не менее 1 часа 
в день (помимо занятий по физической культу-
ре в университете). Несмотря на то что практиче-
ски в каждой семье есть книги о здоровье и здоро-
вом образе жизни, для получения информации по-
добного рода студенты используют Интернет. Для 
ознакомления студентам был рекомендован прак-
тикум по физической культуре [Кретова, Беляе-
ва 2014], которым обучающиеся пользовались для 
подготовки домашнего задания.

Отмечено, что 70 % студентов уважают мнения 
окружающих людей и стараются не спорить по пу-
стякам. В ходе анкетирования студентам предла-
галось ответить на вопрос «Как ты заботишься о 
здоровье своих родных и близких?». Ответы рас-
пределились следующим образом: «Стараюсь их 
не огорчать» – 35 % человек. «Даю советы о том, 
как себя вести», «Никак не забочусь», «Пожалуй, 
иногда наношу вред их здоровью» – 0 %. «Помо-
гаю с выполнением домашних дел» – 85 %. «При-
влекаю к совместным оздоровительным заняти-
ям» – 25 %.

Таким образом, студенты имеют определенные 
отклонения в состоянии здоровья, в большинстве 
случаев связанные с простудными заболеваниями. 
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При этом в период пандемии заметно снизилась 
двигательная активность студентов и увеличилось 
времяпрепровождение за компьютером и гаджета-
ми не только в учебных целях. Студенты отмечают 
и увеличение учебной нагрузки в форме домаш-
них заданий, для выполнения которых нужно ис-
пользовать сеть Интернет.

В сложившихся условиях пандемии важно на-
учить студентов самих заботиться о своем здоро-
вье, сформировать у них установку на поддержа-
ние собственного здоровья без применения ме-
дикаментозных средств, а в случае заболевания 
отнестись ответственно к лечению и мерам сни-
жения распространения коронавирусной инфек-
ции. На дистанционных занятиях по дисципли-
не «Педагогика», согласно воспитательным це-
лям педагогической деятельности преподавате-
ля вуза [Александрова 2017], со студентами фа-
культета филологии и журналистики направления 
«Психолого-педагогическое образование» органи-
зованы беседы по заявленной тематике в рамках 
нарративного подхода [Александрова 2009]. Кроме 
того, беседы о ЗОЖ могут быть включены в струк-
туру языкового образования студентов [Храмцо-
ва 2020]. Так, теоретический блок включал следу-
ющие темы: симптомы коронавирусной инфекции, 
формы ее распространения; последствия зараже-
ния, меры предосторожности; особенности гипо-
кинезии, подбор физических упражнений, причи-
ны различных заболеваний (сердечно-сосудистых, 
простудных, онкологических и пр.). Такие бесе-
ды направлены на повышение уровня знаний сту-
дентов о здоровье, способах профилактики неко-
торых заболеваний, укрепления и сбережения здо-
ровья. Студенты делились опытом организации 
физической активности и здоровьесбережения в 
период пандемии и вынужденной самоизоляции. 
В итоге они определяли условия формирования 
здорового образа жизни, разрабатывая индивиду-
альный набор физических упражнений, которые 
следует включить в свой двигательный арсенал с 
учетом имеющихся нарушений здоровья, связан-
ных с их образом жизни. В личные планы физи-
ческого самовоспитания студенты включали оздо-
равливающие процедуры: закаливание, позволя-
ющее поддерживать адекватный уровень иммуни-
тета; характер питания с целью укрепления имму-
нитета в период простудных заболеваний, панде-
мии, самоизоляции; прогулки на свежем воздухе и 
любые гимнастические упражнения, нацеленные 
на повышение двигательной активности (желание 
делать зарядку на балконе с открытым окном, во 
дворе; танцевать дома под музыку); упражнения 
аэробного циклического характера, обеспечива-
ющие поддержание нормального уровня функци-
онирования сердечнососудистой, дыхательной и 
нервной систем, терморегуляции, обмена веществ; 
гимнастические упражнения, выполняемые с це-
лью поддержания хорошего состояния (позвоноч-
ника, суставов, кровообращения мозга, деятельно-

сти желудочно-кишечного тракта и мочеполовой 
системы).

Особый интерес студенты проявили к особен-
ностям умственного труда, режиму труда и отды-
ха в период самоизоляции, режиму использова-
ния гаджетов, способам повышения двигательной 
активности и профилактики гипокинезии. Были 
сформулированы правила хорошего питания, ко-
торые составляют основу поддержания здоровья: 
время и частота приема пищи должны соответ-
ствовать режиму работы (учебы) в период панде-
мии и самоизоляции; при малой двигательной ак-
тивности каждому приему пищи должны предше-
ствовать 10–15-минутные физические упражне-
ния (гимнастические упражнения, ходьба, танцы и 
пр.); при высокой двигательной активности в ра-
ционе должна быть предусмотрена соответствую-
щая углеводистая и белковая компенсация; основ-
ным показателем сбалансированного питания дол-
жен быть высокий уровень здоровья, а у взрослого 
человека – еще и неизменная оптимальная масса 
тела; преобладание в каждом приеме однородной 
по составу основных питательных веществ пищи, 
особенно необходимо разделение во времени пре-
имущественно углеводистой и белковой пищи; пи-
тание не должно создавать запасы необходимых 
веществ для последующей жизнедеятельности, 
а быть результатом этой жизнедеятельности; на-
пряженной работе должна предшествовать легкая 
пища, за которой следует плотная еда.

Студенты разрабатывали индивидуальные 
оздоровительные программы «Планирование и 
организация рациональной жизнедеятельности в 
период самоизоляции». Подробное обсуждение 
здоровьесберегающих педагогических техноло-
гий в рамках дисциплин «Педагогика», «Психо-
логия и педагогика» возможно благодаря постоян-
ному обновлению и корректировке вузовских об-
разовательных программ [Долгополова 2006]. Со-
держание этих программ может быть ориентиро-
вано на получение студентами знаний о феноме-
не здоровья, способах планирования здорового об-
раза жизни, организации учебной и досуговой де-
ятельности с позиции педагогических техноло-
гий здоровьесбережения, использования разноо-
бразных педагогических средств [Кретова, Беляе-
ва 2018].

После эксперимента со студентами была про-
ведена беседа, которая показала значительные из-
менения. Студенты стали больше времени уде-
лять физической активности, стараясь понять ро-
дителей, преподавателей, друзей, которые пропа-
гандируют здоровый образ жизни; стали больше 
о нем заботиться, с ледовать режиму дня, привле-
кая к здоровому образу жизни близких. Дистан-
ционную форму обучения считают полезной толь-
ко 5 % студентов (не тратится время на дорогу в 
университет). Остальные 95 % негативно относят-
ся к проведению занятий в режиме on-line, объяс-
няя это тем, что больше времени проводят за ком-
пьютером, мало двигаются, были жалобы на ча-
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стые головные боли и ухудшение общего физиче-
ского и психического состояния. Отмечается осо-
знанная мотивация студентов на сохранение здо-
рового образа жизни, которая становится необхо-
димым условием формирования ЗОЖ в образова-
тельном процессе, что снижает уровень заболева-
емости студентов с помощью профилактических 
мероприятий и оздоровительных методик.

Выводы
Результативность формирования культуры здо-

рового образа жизни у студентов зависит от цело-
го ряда педагогических условий: информирова-
ния студентов о принципах ЗОЖ; актуализации 
их эмоционального и ценностного отношения к 
ЗОЖ; практического овладения принципами ЗОЖ, 
включения в здоровьесберегающую деятельность. 
Реализация выделенных педагогических условий 
способствует формированию позитивного отно-
шения к созданию собственного стиля ЗОЖ, к реа-
лизации здоровой жизнедеятельности. 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают проблему готовности обучающихся вуза к восприятию знаний 
в условиях цифровизации. В связи с кардинальным изменением роли высших учебных заведений в быстро 
развивающейся высокотехнологичной среде возникает потребность в новых образовательных технологиях, 
обеспечивающих подготовку молодежи к жизни в современном информационном обществе. Цель исследования – 
анализ готовности студентов вуза к восприятию знаний по безопасности жизнедеятельности, получаемых путем 
дистанционного обучения. Авторы провели анкетирование 395 студентов (245 девушек и 150 юношей) Самарского 
университета в возрасте от 17 до 24 лет, исследование выполнено на платформе «Гугл диск», раздел «Формы». 
Изучались: организация учебы и отдыха студентов; состояние их физического здоровья; изменения, вызванные 
включением дистанционного обучения в образовательный процесс; отношение студентов к различным форматам 
обучения. Готовность обучающихся к осознанию необходимости получения качественных и полноценных 
знаний, организации режима дня и отдыха стимулирует процессы формирования ответственного отношения 
к личностному совершенствованию, адаптации к изменяющимся условиям жизни. Со стороны организаторов 
образовательного процесса обеспечивается работа цифровых образовательных платформ, применение новых 
образовательных технологий обучения с учетом неравных условий обучающихся в использовании возможностей 
технической базы. Для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса при разработке новых 
форм и методик преподавания в условиях цифровизации учитываются временные затраты, необходимые 
на освоение учебных дисциплин, активно используются цифровые технологии для более качественного 
получения информации и проведения контроля усвоения знаний. При выборе формата обучения применяется 
дифференцированный подход при изучении курсов. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включает в 
себя достаточный объем специфического материала, требующего контактного объяснения. Особенно это касается 
проведения ряда практических и семинарских занятий, направленных на формирование навыков оказания первой 
само- и взаимопомощи, алгоритмов поведения и спасения при чрезвычайных ситуациях. Авторы делают вывод, 
что полностью дистанционный формат может резко снизить качество преподавания, усвоения информации 
и, главное, приобретения навыков, необходимых обучающимся в дальнейшей повседневной и профессиональной 
жизни. 
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Abstract: In the article authors investigate the problem of readiness of students of the University for the perception of 
knowledge in the condition of digitalization. Due to the dramatic changing role of the Universities in rapidly developing 
high-tech environment there is a need for new educational technology, which can provide preparing of young people for 
life in modern informational society. The purpose of the study is to analyze the readiness of students of the University for 
the perception of knowledge in life safety in the period of distance education via Internet. Questionnaire survey covered 
395 students (245 girls and 150 boys) of Samara University aged from 17 to 24, the research was done with using of 
Google Drive, section «Forms». The research includes the analysis of managing of study and recreation by students, 
their physical health, changes caused by distance education and students` attitude to different forms of education. We 
revealed the readiness of students for awareness the necessity to obtain quality and full knowledge, time – management 
that encourages the developing of responsible attitude to personal improvement, adaptation to changing living conditions. 
Organizers of educational process must provide digital educational platforms, improve and apply new educational learning 
technology taking into account unequal conditions for students in using the capabilities of the technical equipment. 
In order to keep all participants healthy it is necessary to take into account time spent for mastering curricula, to use 
actively digital technology for better messaging information and for checking knowledge when developing new forms 
and methods of teaching in the condition of digitalization. It is necessary to choose carefully the format of education 
because of the specifi city of subjects. Academic discipline «Life Safety» includes enough specifi c training material that 
demands offl ine explanation. Especially it is necessary to attend practical classes which develop skills of fi rst aid, behavior 
algorithms and emergency rescue. The authors conclude: а completely distance education will dramatically lower the 
quality of teaching, learning, getting necessary skills for students in their future daily and professional life.
Key words: students; knowledge; university; digitalization; readiness of students of university for perception knowledge 
in the condition of digitalization.
Citation. Kretova I.G., Belyaeva O.V. Readiness of students for the perception of knowledge in the condition of 
digitalization. Vestnik Samarskogo universiteta. Istoriia, pedagogika, fi lologiia = Vestnik of Samara University. History, 
pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 68–73. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2021-27-1-68-73. 
(In Russ.)
Information on the confl ict of interests: authors declare no confl ict of interest.

© Kretova I.G., Belyaeva O.V., 2021
Irina G. Kretova – Doctor of Medical Sciences, professor, professor at the Department of Human and Animal Physiology, 
Samara National Research University, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 433086, Russian Federation.
Olga V. Belyaeva – Candidate of Medical Sciences, associate professor, associate professor at the Department of Human and 
Animal Physiology, Samara National Research University, 34, Moskovskoye Shosse, Samara, 433086, Russian Federation.

Введение
Как солнечная энергия является источником 

жизни на Земле, так на протяжении всего перио-
да исторического развития человечества важным 
фактором, двигателем интеллектуального, эконо-
мического, социального благополучия являют-
ся знания. Центрами знаний служат современные 
университеты – это институты общества, играю-
щие роль инновационных хабов в рамках нацио-
нальной инновационной системы страны [Кузне-
цов, Энговатова 2016]. В последние десятилетия 
происходит трансформация образовательной орга-
низации высшего образования от модели «Универ-
ситет 1.0» к модели «Университет 4.0». Основная 
функция «Университета 1.0» – это образование, 
т. е. передача знаний, выявление способностей, 
развитие талантов студентов и подготовка кадров, 
ориентированных на традиционные отрасли эко-
номики и общества. «Университет 2.0» кроме об-
разовательной функции реализовывал исследо-
вательскую деятельность, выполняя научные ис-
следования по заказам индустрии, создавая новые 
технологии под заказ, но при этом он не мог управ-
лять интеллектуальной собственностью. Для уни-
верситета третьего поколения наравне с образова-
тельной и исследовательской функциями харак-
терны функция трансфера технологий и достав-
ка их конечным пользователям [Калмыкова, Соло-
вова 2019]. Здесь формируется предприниматель-
ская культура, на университет регистрируются па-

тенты, вуз оперативно реагирует на запросы обще-
ства по подготовке специалистов новых востребо-
ванных направлений, т. е. у университета появля-
ется новая цель – извлечение экономической выго-
ды [Lee 2004].

Лидером развития высокотехнологичных от-
раслей является «Университет 4.0», который спо-
собен максимально эффективно проявлять функ-
цию капитализации собственных знаний [Кузне-
цов, Энговатова 2016]. Университеты когнитив-
ного общества активно продвигают свою продук-
цию, формируют новые потребности и рынки, 
и в то же время они сами становятся значимыми 
потребителями квалифицированных кадров. Это –
институты общества, решающие задачу созда-
ния новых технологических отраслей [Кузнецов, 
Энговатова 2016].

Таким образом, на смену классическому уни-
верситету, основой которого были фундаменталь-
ные знания и отсутствие коммерческого компонен-
та в вузе, приходят новые университеты – инсти-
туты роста, центры научного экономического раз-
вития (Калмыкова 2020). Высшая школа начинает 
ориентироваться на запросы когнитивного обще-
ства, формируя способность не столько воспроиз-
водить готовые знания и применять их, сколько не-
прерывно создавать новые знания за счет мышле-
ния и коммуникации и действовать в соответствии 
с ними [Постиндустриальный переход 2005; Ефи-
мов, Лаптева 2014]. В связи с кардинальным изме-
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нением роли вузов в быстро развивающейся вы-
сокотехнологичной среде возникает потребность 
в новых образовательных технологиях, обеспечи-
вающих подготовку молодежи к жизни в современ-
ном информационном обществе, в условиях цифро-
визации [Ковина 2012; Смирнов, Левашова 2013].

Образовательный процесс всегда был слож-
ным. На него оказывает влияние огромное количе-
ство факторов, касающихся как профессионализ-
ма преподавателя, условий, в которых он работа-
ет, так и готовности и желания обучающегося при-
обретать новые знания. Важную роль в процес-
се получения знаний играют и внешние факторы. 
В частности, в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции университеты вынуждены были перей-
ти к проведению занятий в дистанционном форма-
те, что вызвало немало трудностей и проблем. Как 
известно, задача преподавателя заключается не 
только в составлении контрольных вопросов, за-
дач, оценке результатов работы обучающихся, но и 
в формировании у студентов способности к само-
оценке, самоконтролю путем вовлечения его в от-
крытое обсуждение своего выступления и высту-
пления своего оппонента, что в онлайн-условиях 
бывает сделать сложно. В ходе процесса обуче-
ния, дискуссии, практической деятельности про-
исходит обмен знаниями [Grebla 2010]. При этом 
знания, полученные из различных источников, 
объединяются, что приводит к формированию зна-
ния нового типа, новой идеи, нового метода реше-
ния задачи, выявляются новые отношения меж-
ду ранее не связанной информацией, в результате 
приобретаются новые компетенции [Смирнов, Ле-
вашова 2013]. При дистанционном формате обуче-
ния сделать это сложнее.

Цель настоящего исследования заключается в 
анализе готовности студентов вуза к восприятию 
знаний по безопасности жизнедеятельности, полу-
чаемых путем дистанционного обучения.

Материалы и методы исследования
Нами разработана анкета, состоящая из 30 во-

просов, касающихся организации учебы и отды-
ха студентов, состояния их психического и физи-
ческого здоровья, изменений, вызванных вклю-
чением дистанционного обучения в образова-
тельный процесс, а также отношения студентов 
к различным форматам обучения. Проведено ан-
кетирование 395 студентов (245 девушек и 150 
юношей) Самарского университета в возрасте от 
17 до 24 лет, исследование выполнено на платформе 
«Гугл диск», раздел «Формы». Среди опрошенных 
133 студента (33,7 %) обучались в юридическом 
институте; 89 человек (22,5 %) – в институте эко-
номики и управления; 60 (15,2 %) – в естественно-
научном институте; 63 студента (15,9 %) – 
в социально-гуманитарном институте; 50 (12,7 %) – 
в институте информатики, математики и электро-
ники. Большинство опрашиваемых – 289 человек 
(73,2 %) – первокурсники; 47 человек (12,4 %) – сту-
денты 2-го курса и 59 (14,4 %) – студенты 4-го курса.

У большинства студентов (366 человек) обуче-
ние проходило в смешанном формате, полностью 
очно занимались 16 человек, только дистанцион-

но – 13 человек. У большинства студентов (74,4 %) 
в день было по 4 пары. На выполнение домашне-
го задания у каждого третьего студента уходило по 
2–3 часа, однако 19,2 % студентов затрачивали бо-
лее 5 часов на подготовку.

Результаты исследования
Возникла необходимость определения сути по-

нятия «готовность обучающихся» с различных то-
чек зрения. В первую очередь обращает на себя 
внимание возможность технического обеспечения 
данной возрастной группы населения (17–24 года), 
проживающей в городской и сельской местности, 
с родителями / в общежитии / в съемной квартире.

Согласно рейтингу цифровой конкурентоспо-
собности 2018 года, который проводился среди 
63 стран и учитывал уровень готовности стран к 
цифровой трансформации, объем инвестиций в 
НИОКР и образование, потенциал цифровых тех-
нологий, Россия находилась на 40-й строчке рей-
тинга между Таиландом и Италией [Ленчук, Вла-
скин 2018]. По статистическим данным инфор-
мационного ресурса Internet World Stats (IWS), на 
июнь 2019 года количество активных пользовате-
лей сети Интернет в России составляло 76,1 %, что 
намного ниже, чем в Норвегии (98,4 %), Германии 
(96,0 %), Тайване (92,8 %), Канаде (92,7 %), США 
(89,0 %) и др. (Internet World Stats). Выявлено, что 
далеко не каждый студент имел возможность по-
лучения полноценной информации через сеть Ин-
тернет. Особенно это касается студентов, прожива-
ющих в сельской местности. Большинство наших 
студентов для выхода в Интернет использовали в 
основном мобильные телефоны, что, естествен-
но, затрудняют получение качественной инфор-
мации. Часто оправданием отсутствия обучающе-
гося на лекции или семинаре были ссылки на не-
возможность подключения, что преподавателю не-
возможно ни проверить, ни опровергнуть, ни под-
твердить. Кроме того, большинство студентов не 
подключают или не имеют возможности подклю-
чить звук и видео, общаются в основном в чате, 
стараясь передать основные положения ответа в 
сокращенном варианте, в виде отдельных слов и 
коротких фраз, что, естественно, оценить не пред-
ставляется возможным. В связи с этим важным 
являются разработка и более широкое внедрение 
средств оценки и контроля знаний студентов с ис-
пользованием различных цифровых платформ.

С точки зрения организации учебного процес-
са, формирования специфических знаний и навы-
ков при изучении дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» 100 % дистанционное обучение 
снижает, а в некоторых изучаемых темах не дает 
возможности преподавателю предоставить, а сту-
денту получить качественные знания. Результа-
том освоения дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности» является формирование универ-
сальной компетенции УК-8 «Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций». Изучение безопасности жизнеде-
ятельности должно научить студента логически 
мыслить, анализировать причинно-следственные 
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связи, быстро оценивать большой комплекс раз-
личных факторов, способных влиять на жизнь 
и деятельность человека в штатных ситуациях 
и в условиях возникновения чрезвычайных ситу-
аций. Таким образом, дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» ориентирована на формиро-
вание мировоззрения молодежи, результатом ее 
освоения должно быть формирование личности 
безопасного типа, умеющей предвидеть опасность 
и создавать вокруг себя безопасную среду.

Кроме того, одной из задач предмета является 
обучение приемам оказания первой помощи по-
страдавшим при чрезвычайных ситуациях и вне-
запных состояниях, угрожающих жизни и здоро-
вью. Восприятие этапов оказания первой помощи 
при той или иной ситуации на экране монитора в 
ходе учебного процесса или при подготовке к за-
нятию, конечно, приводит к существенной раци-
онализации учебной деятельности, позволяет со-
кратить время, которое требуется для усвоения ма-
териала. Однако ни один учебный фильм не мо-
жет заменить того ощущения, которое возникает, 
предположим, при наложении повязок или жгута 
при остановке якобы возникшего кровотечения. 
Невозможно при просмотре фильма определить те 
5–6 см, на которые необходимо провести компрес-
сию грудной клетки с тем, чтобы запустить кровь 
в аорту и не сломать при этом ребра при прове-
дении сердечно-легочной реанимации. Решение 
только тестовых заданий (а иногда просто зазу-
бривание ответов) не развивает логику мышления, 
поскольку нет знаний о механизмах развития того 
или иного процесса, а отсутствие логики не по-
зволяет выработать алгоритм поведения в той или 
иной ситуации. Решение ситуационных задач, воз-
никающих в обыденной жизни, с аргументацией 
своих суждений дает возможность обучающимся 
осознанно понять реальную опасность проблемы, 
актуализировать свои теоретические и практиче-
ские знания и умения, необходимые для ее разре-
шения, и в дальнейшем применить их в реальной 
ситуации [Кошкина 2018]. 

Активной формой проведения занятий стано-
вится ролевая игра при изучении алгоритма дей-
ствий в различных чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного, биолого-социального ха-
рактера. Решение сложной организационной за-
дачи требует совместной деятельности специа-
листов различного профиля в команде, а не каж-
дого исполнителя в отдельности. Таким образом, 
принимая участие в ролевой игре, участник ко-
манды пытается найти различные варианты реше-
ний в конкретной ситуации, стоящей перед студен-
том, которая также может произойти в повседнев-
ной жизни. В дистанционных условиях обучения 
«проиграть» ситуацию достаточно сложно, по-
скольку возникают трудности в объединении обу-
чающихся в команду и обсуждении их совместных 
действий. В итоге обучающийся даже при созна-
тельной готовности к получению знаний остает-
ся без необходимых практических занятий, а так-
же без возможности приобретения навыков оказа-
ния само- и взаимопомощи.

Данные опроса позволили оценить готовность 
обучающихся к организации режима дня, уче-
бы, отдыха в условиях полного или смешанного 
онлайн-обучения. Отсутствие включения в орга-
низационные моменты принципов рационально-
сти и здоровьесбережения неизбежно ухудшает 
общее состояние, самочувствие, а в более серьез-
ных случаях и здоровье.

Анализ времени предоставления контрольных 
заданий показал, что больше половины опрошен-
ных студентов ведут преимущественно ночной об-
раз жизни. Об этом свидетельствует время предо-
ставления работ в период с 2 до 4 часов утра. Про-
должительность сна у 262 человек составляет в 
среднем 6–8 часов, однако у каждого третьего сту-
дента – менее 6 часов, причем время отхода ко сну 
у большинства опрашиваемых наблюдается в пе-
риод от 1 до 2 часов утра, а иногда и позже. Та-
кой образ жизни в дальнейшем может привести к 
нарушению состояния здоровья. Известно, что за 
поддержку циркадных ритмов, цикла сна, увели-
чение продолжительности жизни, замедление ста-
рения отвечает гормон мелатонин. У человека уро-
вень эпифизарного мелатонина плавно растет, на-
чиная со времени наступления сумерек, и достига-
ет максимума в середине ночи (между 2:00 и 3:00), 
а затем плавно снижается к рассвету до дневного 
уровня [Беспятых и др. 2009]. После 3 часов ночи 
в организме человека начинает вырабатываться 
гормон кортизол (гормон стресса), максимальный 
синтез которого приходится на период с 5 до 8 ча-
сов утра. В связи с этим, если человек спит в пери-
од максимального выброса кортизола, сон стано-
вится менее качественным, что в дальнейшем мо-
жет закончиться развитием депрессии и раздражи-
тельности [Беспятых и др. 2009]. Недосып боль-
шая часть опрашиваемых, по-видимому, компен-
сирует сном в утренние часы. Процент посещае-
мости восьмичасовых пар на 20 % ниже, чем в бо-
лее поздний период времени. Следует отметить, 
что у 16,2 % студентов продолжительность сна в 
период дистанционного формата обучения сокра-
тилась. Известно, что недостаток и некачествен-
ный сон могут привести к нарушению когнитив-
ных функций и повлиять в дальнейшем на успе-
хи в учебе. В настоящее время накоплено доста-
точно данных, свидетельствующих о наличии вза-
имосвязи между расстройствами сна и когнитив-
ными расстройствами, ведущими к прогрессиру-
ющим нарушениям циркадианного ритма, измене-
ниям качества и архитектуры сна с увеличением в 
последующем риска развития деменции [Tranah et 
al. 2011; Chen et al. 2012; Virta et al. 2013].

Организация режима учебы и отдыха в дистан-
ционном формате имеет значительное преимуще-
ство для тех студентов, чья дорога до места обу-
чения занимает существенное количество време-
ни. Данный факт является важным в связи с тем, 
что при дистанционном и смешанном формате об-
учения студенты на выполнение домашнего зада-
ния тратили значительно больше времени, чем при 
очной форме обучения. В результате интенсив-
ность нагрузки, затраты на «рабочее» время, несо-
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вершенство методик преподавания, контроля при 
смешанном или дистанционном формате снижают 
готовность студентов к качественному обучению, 
а с точки зрения здоровьесбережения – негативно 
влияют на их здоровье.

Длительная работа за компьютером приводит 
к возникновению различных патологических сим-
птомов и заболеваний. Так, у 80 студентов име-
ются хронические заболевания; у 87 (22 %) выяв-
ляются повышенные цифры артериального дав-
ления; 70,9 % обучающихся беспокоят головные 
боли; 203 человека (51,4 %) ощущают скованность 
в теле либо после сна, либо после длительной ра-
боты за компьютером; у 240 студентов появились 
проблемы со зрением. Студенты в период дистан-
ционного обучения стали реже бывать на свежем 
воздухе и меньше времени заниматься спортом.

Интересные, на наш взгляд, ответы получены 
на вопрос об отношении студентов к качеству об-
учения в дистанционном формате. Одни студен-
ты приветствовали онлайн-обучение, но большин-
ство выражали резко отрицательное отношение. 
По мнению студентов, при дистанционном обуче-
нии «уровень образования понижается, приходит-
ся самому разбирать материал, на что уходит мно-
го времени»: «Дистанционное обучение не дает 
тех знаний, которые можно было бы получить при 
очном обучении»; «много приходится делать са-
мостоятельно. Дома я неусидчива»; «Дистанцион-
ный формат негативно сказывается на моем здоро-
вье, много времени провожу за компьютером, зна-
ния усваиваются сложнее»; «Нет того необходимо-
го контакта с преподавателем, зрительной связи и 
психологического контакта. Не хватает живого об-
щения»; «Отвечать на семинарах проще в универ-
ситете, так как видишь реакцию преподавателя»; 
«Дистанционное обучение расслабляет организм, 
хочется встать попозже, сбивается режим дня, а 
затем начинаешь пропускать занятия в утренние 
часы». Однако есть и другие мнения: «Неплохая 
защита от ковида»; «Не нужно долго ехать в за-
битом транспорте»; «Сложнее сосредоточиться на 
семинарах и труднее понимать материал на лек-
ции, но больше времени для сна и отдыха».

Выводы
При анализе отношения студентов к форма-

ту цифровизации образования отмечается готов-
ность обучающихся к осознанию важности и не-
обходимости получения качественных и полно-
ценных знаний, организации режима дня и отды-
ха, что стимулирует процессы формирования от-
ветственного отношения к личностному совер-
шенствованию, адаптации к изменяющимся усло-
виям жизни. Для поддержания данной тенденции 
организаторам образовательного процесса необхо-
димо обеспечить работу цифровых образователь-
ных платформ, применять новые образовательные 
технологии обучения с учетом неравных условий 
обучающихся в использовании возможностей тех-
нической базы (Интернет, уровень персональных 
носителей и т. д.).

С точки зрения сохранения здоровья всех участ-
ников образовательного процесса при разработке 

новых форм и методик преподавания в условиях 
цифровизации необходимо учитывать временные 
затраты на освоение учебных дисциплин. Возмож-
ности цифровых технологий при изучении опре-
деленных тем позволяют демонстрировать мате-
риал вне зависимости от оснащения учебных ком-
нат, что однозначно является положительным фак-
том. При выборе формата обучения важен диффе-
ренцированный подход при изучении дисциплин. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
включает в себя достаточный объем специфиче-
ского материала, требующего контактного объяс-
нения; полностью дистанционный формат снижа-
ет качество усвоения информации, приобретения 
навыков, необходимых обучающимся в дальней-
шей повседневной и профессиональной жизни. 
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Аннотация:  Статья посвящена проблеме качества профессиональной подготовки выпускников учебных 
заведений среднего профессионального образования по IT-специальностям. Актуальность проблемы заключается 
в том, что популярность среднего профессионального образования в области информационных технологий 
растет: каждый год на рынок труда выходит большое количество специалистов среднего звена, от которых 
требуются готовность к работе, адаптивность к ее условиям, что минимизирует необходимость в их переучивании 
работодателем. Возникает потребность в контроле качества обучения студентов и результатов профессиональной 
подготовки выпускников. В статье проанализированы регламентирующие образовательный процесс среднего 
профессионального образования документы на примере специальности 09.02.07 – Информационные системы и 
программирование: постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования», порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», федеральный государственный 
образовательный стандарт по специальности 09.02.07 – Информационные системы и программирование, 
приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта “Программист”». Сделан вывод, что 
учебные заведения среднего профессионального образования имеют возможности для обеспечения качества 
профессиональной подготовки, если привлекаются к образовательному процессу работодатели и специалисты из 
отрасли, близкой к направлению образовательной программы. Учебные заведения должны привлекать внешних, 
независимых экспертов из отрасли для организации образовательного и учебного процесса и контроля его 
результатов.
Ключевые слова: качество образования; контроль; профессиональная подготовка; среднее профессиональное 
образование.
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Abstract: The  article is devoted to the problem of the quality of vocational training of graduates of educational institutions 
of secondary vocational education in the fi eld of information technology. The urgency of the problem is the fact that 
the popularity of secondary vocational education in the fi eld of information technology is growing: every year a large 
number of middle-level specialists enter the labor market, who are required to be ready to work, adaptability to work's 
conditions, which minimizes the need to retrain them. There is a need to control the quality of education and the results 
of professional training of graduates. The article analyzes the documents regulating the educational process of secondary 
vocational education on the example of the specialty 09.02.07 – Information systems and programming: the decree of 
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the government of the Russian Federation «On the approval of the state educational standard of secondary vocational 
education», the procedure for organizing educational activities in educational programs of secondary vocational education, 
order of the Ministry of Labor of Russia «On the approval of the list of the 50 most in demand in the labor market, new and 
promising professions requiring secondary vocational education», federal state educational standard for the specialty – 09.02.07 
Information systems and programming, the order of the Ministry of Labor of Russia «On the approval of the professional 
standard “Programmer”». The conclusion is made that educational institutions have the ability to ensure the quality of 
vocational training if they involve employers and specialists from the industry close to the educational program in the 
educational process. However, educational institutions should involve external, independent experts from the industry to 
organize the educational process and monitor its results.
Key words: quality of education; control; vocational training; secondary vocational education.
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Введение
Перед системой среднего профессионального 

образования России сегодня стоят амбициозные 
цели. В рамках национального проекта «Образо-
вание» одна из главных задач заключается в обе-
спечении конкурентоспособности российского об-
разования и вхождении Российской Федерации в 
число десяти ведущих стран мира по качеству об-
щего образования в срок до конца 2024 года. Ка-
чество учебного процесса и профессиональной 
подготовки обучающихся является главной за-
дачей профессиональной подготовки будущих 
IT-специалистов, которые входят в ТОП-50 пер-
спективных профессий будущего.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» образова-
тельная деятельность подлежит лицензированию 
и осуществляется по видам образования, по уров-
ням образования, по профессиям, специально-
стям, направлениям подготовки (для профессио-
нального образования), по подвидам дополнитель-
ного образования. По основным образовательным 
программам, реализуемым в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами, проводится государственная аккре-
дитация образовательной деятельности, целью ко-
торой является подтверждение соответствия феде-
ральным государственным образовательным стан-
дартам образовательной деятельности по основ-
ным образовательным программам. Предметом 
аккредитационной экспертизы является определе-
ние соответствия содержания и качества подготов-
ки обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Процедуры лицензирования и аккредитации, 
с одной стороны, обеспечивают соответствие об-
разовательных услуг, которые предоставляются 
обучающимся, требованиям государства, с другой 
стороны, они недостаточны для обеспечения каче-
ства образовательного процесса.

Для решения задачи контроля и оценки каче-
ства профессиональной подготовки обучающих-

ся обратимся к понятиям «качество» и «качество в 
сфере образования».

В Большой российской энциклопедии каче-
ство определяется как совокупность параметров, 
характеризующих сущность объекта (продукции, 
товара, работы, услуги, труда), позволяющих удо-
влетворить потребности производителя или по-
требителя [Кувалдин 2009]. В соответствии с ИСО 
9000-2015 Системы менеджмента качества каче-
ство продукции и услуг определяется способно-
стью удовлетворять потребителей. Качество про-
дукции и услуг предполагает не только выполне-
ние функций в соответствии с назначением и их 
характеристиками, но также ценность и выгоду 
для потребителя. Таким образом, в основе поня-
тия качества лежит удовлетворение потребностей 
потребителя (обучающегося).

В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» образование трактуется как 
единый целенаправленный процесс воспитания 
и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения его обра-
зовательных потребностей и интересов. 

С точки зрения образования качество – это не 
только удовлетворение потребностей потребите-
ля (обучающегося), но и потребностей общества 
и государства. Однако при оценке качества необ-
ходимо учитывать потребности и желания самого 
обучающегося.

Итак, качество образования – комплексная ха-
рактеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным тре-
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бованиям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осу-
ществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых резуль-
татов образовательной программы. Однако суще-
ствуют другие подходы к определению сути поня-
тия качества образования.

С точки зрения С.Е. Шишова, качество обра-
зования – это степень удовлетворения ожиданий 
различных участников процесса образования от 
предоставляемых образовательным учреждением 
образовательных услуг [Шишов, Кальней 1999]. 
М.М. Поташник считает, что качество образова-
ния – это соотношение цели и результата как меры 
достижения целей, притом что цели (результаты) 
заданы только операционально и спрогнозирова-
ны в зоне потенциального развития ученика [По-
ташник 2002].

А.И. Субетто указывает, что качество об-
разования – сложная категория, имеющая 
циви-лизационное, социально-системное, куль-
турное, национально-эстетическое, образовательно-
педагогическое, личностное измерения. Клю-
чевым в этих «измерениях» являются: адекват-
ность, соответствие образования требованиям раз-
вития соответствующих цивилизационных, соци-
альных, культурных институтов и систем, вклю-
чая требования развития человека и подготов-
ки специалиста-профессионала [Субетто 2006]. 
В статье «Качество образования и качество обуче-
ния» В.П. Беспалько указывает, что понятие «об-
разование» – внешняя характеристика педагоги-
ческой системы и конечный результат ее работы. 
В итоге обучения учащийся получает образование, 
если результат соответствует заранее сформулиро-
ванной цели (такое образование является успеш-
ным). Если цель задана диагностично, то возмож-
но определить качество образования количествен-
но [Беспалько 2017]. Автор указывает на связь 
между образованием и обучением: цель образова-
ния – к чему стремится соответствующая педаго-
гическая система; цель обучения – эффективное 
движение к цели образования. Итак, контроль ка-
чества обучения и является условием обеспечения 
качества образования, где главным показателем 
является качество знаний, определяемое совокуп-
ностью разделенных и независимых параметров.

Таким образом, качество образования скла-
дывается из нескольких составляющих: качества 
профессиональной подготовки выпускников и сте-
пени удовлетворения потребностей обучающихся, 
удовлетворения запроса государства на специали-
стов определенного профиля и уровень образова-
ния, удовлетворение запроса бизнеса в соответ-
ствующих специалистах.

Для выявления критериев контроля уровня ка-
чества профессиональной подготовки студентов 
обратимся к следующим регламентирующим об-
разовательный процесс (на примере специаль-
ности среднего профессионального образования 

09.02.07 – Информационные системы и програм-
мирование) документам. 

1. Постановление Правительства РФ от 
18.08.1995 № 821 «Об утверждении государствен-
ного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования».

2. Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образо-
вания (утвержден приказом Министерства образо-
вания и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464).

3. Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 
2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее вос-
требованных на рынке труда, новых и перспектив-
ных профессий, требующих среднего профессио-
нального образования».

4. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт по специальности 09.02.07 – 
Информационные системы и программирование.

5. Приказ Минтруда России «Об утверждении 
профессионального стандарта “Программист”».

В 2015 году Министерство труда России опу-
бликовало список 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образо-
вания. Таким образом был задан вектор развития 
специальностей среднего профессионального об-
разования. В частности, в этот список включена 
профессия программиста. В 2016 году Министер-
ством образования России была утверждена спе-
циальность 09.02.07 – Информационные систе-
мы и программирование, по которой разрабаты-
вается образовательная программа в соответствии 
с выбранной квалификацией специалиста средне-
го звена – «Программист». Согласно ФГОС СПО 
по специальности 09.02.07 – Информационные си-
стемы и программирование, в результате освоения 
образовательной программы у выпускника долж-
ны быть сформированы общие и профессиональ-
ные компетенции, перечисленные в государствен-
ном стандарте. Выпускники должны быть готовы к 
выполнению основных видов деятельности, пред-
усмотренных этим стандартом. Образовательные 
организации самостоятельно планируют результа-
ты обучения, совокупность которых должна обе-
спечивать подготовку выпускника в соответствии 
с требованиями ФГОС. Рекомендуется применять 
систему внутренней и внешней оценки, привле-
кая для этого работодателей, профессионально-
общественные организации [Приказ Министер-
ства образования и науки 2016]. Однако система 
оценки качества учебного процесса или качества 
профессиональной подготовки выпускников не 
регламентируется.

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработ-
ки, утверждения и применения профессиональ-
ных стандартов», профессиональные стандар-
ты применяются работодателями при формирова-
нии кадровой политики организаций, для управле-
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ния персоналом, при организации обучения и ат-
тестации работников и разработке должностных 
инструкций. Профессиональные стандарты при-
меняются при разработке федеральных государ-
ственных образовательных стандартов професси-
онального образования, в свою очередь образова-
тельные организации профессионального образо-
вания используют профессиональные стандарты 
при разработке своих профессиональных образо-
вательных программ.

Таким образом, образовательные организации 
могут разрабатывать профессиональные образо-
вательные программы, соответствующие опреде-
ленным квалификациям, а работодатель, проведя 
определенную систему оценки выпускника, может 
оценить соответствие его компетенций професси-
ональному стандарту. Функция контроля качества 
образовательного процесса и его результатов воз-
лагается на образовательные организации с при-
влечением независимых экспертов (потенциаль-
ных работодателей) из соответствующей направ-
лению подготовки отрасли.

В соответствии с порядком организации и осу-
ществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессио-
нального образования организации основное со-
держание образовательных программ продикто-
вано государством, но требует текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации об-
учающихся, периодичность и порядок проведения 
которых определяются образовательной организа-
цией самостоятельно [Порядок организации и осу-
ществления 2013].

В соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.07 – Информационные системы и програм-
мирование государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы (дипломная работа – диплом-
ный проект). По усмотрению образовательной 
организации демонстрационный экзамен вклю-
чается в выпускную квалификационную работу 
или проводится в виде государственного экзаме-
на. Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы и (или) го-
сударственного экзамена образовательная органи-
зация определяет самостоятельно [Письмо Мини-
стерства образования и науки 2015]. 

Из регламентирующих образовательный про-
цесс по специальностям СПО документов видно, 
что образовательные организации имеют все воз-
можности для организации системы контроля ка-
чества освоения студентами образовательной про-
граммы, уровня их профессиональной подготовки. 
Функции контроля качества учебного и образова-
тельного процесса возлагаются непосредственно 
на саму образовательную организацию.

Важной является внешняя, независимая оцен-
ка качества образования. Так, в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по организации вы-

полнения и защиты ВКР в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные про-
граммы СПО, которые представило Министерство 
образования и науки, говорится, что ВКР выпуск-
ника по программам СПО подлежат обязательно-
му внешнему рецензированию специалистами по 
тематике ВКР, которое проводится с целью обе-
спечения объективности оценки труда выпускни-
ка. Внешняя оценка качества подтверждает сфор-
мированность компетенций будущего участника 
рынка труда.

Независимая оценка результатов обучения по 
программам среднего профессионального образо-
вания подтверждается демонстрационным экзаме-
ном по стандартам «Ворлдскиллс» как формы го-
сударственной итоговой аттестации выпускников. 
Демонстрационный экзамен предусматривает мо-
делирование реальных производственных усло-
вий для демонстрации выпускниками профессио-
нальных умений и навыков.

По данным 2019 года, процедуру демонстраци-
онного экзамена в составе ГИА (в соответствии с 
требованиями ФГОС) провели 223 образователь-
ные организации, расположенные в 59 субъектах 
Российской Федерации по 26 профессиям и спе-
циальностям СПО [Демонстрационный экзамен 
2019].

Заключение
Таким образом, работодатели привлекаются на 

заключительном этапе итоговой государственной 
аттестации, когда происходит оценка компетен-
ций выпускника на соответствие требованиям го-
сударственных образовательных стандартов. Ра-
ботодатели оценивают способности выпускников 
решать профессиональные задачи с помощью со-
временных технологий, с помощью механизма де-
монстрационного экзамена. Совершенствованию 
качества профессиональной подготовки специа-
листов способствует механизм непрерывного вза-
имодействия обновляющихся квалификационных 
требований по профессиям и образовательных 
стандартов всех уровней [Леонтьева, Ноздрачева, 
Добровольская 2010]. Содержание образователь-
ных стандартов отстает от динамически меняю-
щихся требований будущих работодателей, и этот 
разрыв необходимо решать в непрерывном про-
цессе взаимодействия представителей рынка тру-
да и образовательных организаций во время об-
учения студентов. Это взаимодействие осущест-
вляется во время практик студентов, при проведе-
нии мастер-классов, семинаров, во время органи-
зации знакомства обучающихся с производствен-
ными и бизнес-процессами. Тесная коллаборация 
образовательных организаций среднего профес-
сионального образования и рынка труда создают 
практико-ориентированную атмосферу образова-
тельного пространства.
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Аннотация: В статье обоснована необходимость создания образовательного пространства для развития 
студента педагогического колледжа как самостоятельного, инициативного и ответственного субъекта учебной 
деятельности, способного ставить образовательные цели, выбирать способы решения педагогических задач, 
прогнозировать результаты, осуществлять рефлексию собственной деятельности. Цель исследования заключается 
в обосновании необходимости применения экспериментальной модели обучения студентов педагогического 
колледжа. Особенность данной модели состоит в том, что частичная реализации образовательного (учебного) 
процесса студента переносится на базу практики – школу. Предлагаемая модель подготовки студента включает: 
образовательную программу, ресурсы, средства взаимодействия «колледж – школа», результаты подготовки 
студента. Акцент переносится на подготовку студента к профессиональной деятельности через освоение 
профессиональных компетенций и решение профессиональных задач. Данная модель подготовки реализуется 
в рамках трех форм организации занятия (погружение, мастерская, клуб), при условии проигрывания в 
модельной ситуации проектной задачи. Результаты подготовки оцениваются через демонстрационный экзамен – 
воспроизведение смоделированной проектной задачи. Анализ результатов опытно-экспериментального 
исследования показал продуктивность взаимодействия колледжа с работодателями. Внедрение опытно-
экспериментальной модели подготовки способствовало обогащению психолого-педагогическими знаниями, 
совершенствованию профессиональных умений, овладению терминологическим аппаратом проектной 
деятельности и ее методикой студентами педагогического колледжа. Однако также модель помогла выявить 
моменты, нуждающиеся в доработке, а именно – корректировку содержания рабочих программ с целью усиления 
практической подготовки студентов, формирование единой системы контрольных оценочных средств оценивания 
профессиональных компетенций студентов для учителей школы и педагогов колледжа, а также определила 
не обходимость организации и проведения рефлексивно-аналитических семинаров.
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Abstract: The article substantiates the necessity to create an educational space for student development to solve «problem 
nodes». The aim is to substantiate an experimental training model of students in the Pedagogical College. The organization 
of the educational process partly transfers to school base. This model of student training includes four components: the 
educational program, the results of student training, resources, and the «college – school» interaction. The emphasis 
is placed on preparing students for professional activities through the development of professional competencies and 
solving professional problems. The article reveals three forms of organizing classes: immersion, workshop, and club. 
The student's training in this model is checked by a demo exam, in the playback of the model situation of the project 
task. Analysis of the results of the pilot study demonstrated that the implementation of the experimental model of student 
training provides productive interaction with employers. Introduction of experimental models of training contributed 
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to enrich the psycho-pedagogical knowledge, improve professional skills, acquire terminology of project activities and 
methodology to students of pedagogical college. However, the model also helped to identify issues in need of improvement: 
the adjustment of the content of work programs in order to strengthen the practical training of students, the formation of 
a unifi ed system of control assessment tools for assessing students' professional competencies for school teachers and 
college teachers, and also emphasized the need to organize and conduct refl exive analytical seminars.
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Введение
Прогноз долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года задает вектор изменения содержа-
ния программ педагогической подготовки и тех-
нологий обучения в целях обеспечения реализа-
ции нового профессионального стандарта педаго-
га и стандартов школьного образования, что пред-
полагает усиление связи всех элементов подго-
товки (предметных, психолого-педагогических, 
информационно-технических) с практически-
ми профессиональными задачами педагога. На-
сыщение учебных планов разветвленной систе-
мой практик, стажировок позволяет осуществлять 
адресную подготовку учителей разных предме-
тов для разных категорий школ за счет школьно-
университетского партнерства [Прогноз долго-
срочного… 2013]. 

Ход исследования
Одной из ключевых задач, которая возника-

ет перед педагогическим колледжем в настоящий 
момент, является создание образовательного про-
странства для развития студента как самостоя-
тельного, инициативного и ответственного субъ-
екта учебной деятельности, способного ставить 
образовательные цели, выбирать способы реше-
ния педагогических задач, прогнозировать резуль-
таты, осуществлять рефлексию собственной дея-
тельности. Полагали, что реализации этой задачи 
будет способствовать экспериментальная модель 
подготовки студента педагогического колледжа на 
базе образовательного учреждения. Модель под-
готовки включает: образовательную программу, 
формы взаимодействия «колледж – школа», ресур-
сы, результаты подготовки.

Так, для студентов первого курса организуются 
тренинговые занятия по психологии с целью рас-
ширения возможностей коммуникативного вза-
имодействия. Постоянно действующий семинар 
«Критическое мышление» позволяет создать усло-
вия для высказывания собственных выводов, оце-
ночных суждений на основе интерпретации педа-
гогических ситуаций и проблем. Межпредметные 
семинары на базе образовательной организации с 
привлечением педагогов колледжа, учителей шко-
лы, студентов интегрируют учебные дисциплины 

(«Теоретические основы организации обучения в 
начальных классах» – «Педагогика» и «Психоло-
гия») с целью переноса теоретических положений 
в практическую деятельность [Проект Приказа… 
2017].

На втором курсе организуются практические 
занятия на базе образовательных организаций 
для погружения студентов в реальную педагоги-
ческую практику. Содержание образовательного 
процесса направляется на развитие способностей 
студентов к активной исследовательской позиции 
собственной деятельности [Ильина 2014; Адольф, 
Степанова 2005]. Таким образом, профессиональ-
ные компетенции осваиваются в педагогических 
ситуациях современной школы. Занятия проводят-
ся в трех организационных формах: погружение, 
мастерская, клуб.

Погружение идет в формате интенсивных се-
минаров. Создается ситуация, в которой студенты 
продуцируют идеи, выполняют проекты (в осно-
ве лежит идея «погружения в культуру» С.Ю. Кур-
ганова). Погружение – это специальная организа-
ция концентрации внимания и ориентации груп-
пы студентов и их руководителей на решение про-
блемы интеграцией индивидуальной и коллектив-
ной форм работы [Школа диалога культур 1991; 
Шкуркина 2015]. Погружение предполагает вза-
имодействие студента, учителя школы, препода-
вателя междисциплинарного курса и руководите-
ля практики для выполнения различных видов де-
ятельности: проблематизация, решение педагоги-
ческих задач, рефлексия. Для этого требуется изу-
чение текстов методологического характера, адек-
ватно актуальных теме для начального образова-
ния («учебная задача», «проектная задача», «раз-
вивающие задания по русскому языку» и др.). 

Мастерская требует особой позиции педаго-
га (мастера), который стимулирует развитие спе-
циальных свойств студента. В мастерской проек-
тируются задания к уроку разного типа (задачи 
на переливание с помощью «мерок» – бутылочек, 
стаканов, пробирок, колбочек; на перекладывание – 
палочек, фигур, полосок и других предметов; на 
нахождение периметра – геометрических фигур, 
учебников, парт, стульев; на пересечение – полосок, 
палочек и т. д.). Предлагаются способы решения 
задачи с использованием модели (чертежа, схемы, 
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рисунка, таблицы). Модели обсуждаются, коррек-
тируются в случае обнаружения ошибок. Основ-
ная цель работы мастерской – нахождение разных 
способов решения задач.

Клуб как технология развития личности ребен-
ка требует предметного содержания, вызывающе-
го интерес обучающихся [Гришаева, Струкова]. 
В клубе студенты проектируют олимпиадные за-
дания в предметных областях. Педагог школы (ве-
дущий клуба) раскрывает особенности предмет-
ного материала.

Увеличивается время присутствия в школе сту-
дентов выпускного курса: четыре дня обучения на 
базе образовательной организации (базы практи-
ки) и два дня – на базе колледжа. Данное условие 
позволяет студенту осваивать методики препода-
вания предметных областей (русский язык, мате-
матика, окружающий мир) в реальной школьной 
практике, чему способствует технология Lesson 
study, которая дает студенту возможность проек-
тировать и перепроектировать урок с учетом раз-
ных уровней обученности школьников. Осваива-
ются способы оценивания индивидуальных до-
стижений учебной самостоятельности младших 
школьников [Дадли 2013; Dudley 2011; Department 
for Children… 2008].

Таким образом, взаимодействие «колледж – 
школа» осуществляется в двух аспектах: органи-
зационном (переговорные площадки) и содержа-
тельном (погружение). Школа становится лиде-
ром, позиционируя себя в педагогическом сооб-
ществе как инновационное учреждение. Для учи-
телей открываются возможности профессиональ-
ного роста. Учитель выполняет две функции – это 
курирование студентов и демонстрация им меж-
дисциплинарных курсов. Опыт работы со студен-
тами дает статус стажерской площадки для учите-
лей города и края.

По результатам взаимодействия вносятся кор-
рективы в содержание рабочих программ с целью 
усиления практической подготовки студентов. 
Рефлексия итогов разных форм организации под-
готовки студентов к профессиональной деятельно-
сти выявила, что по-разному понимаются крите-
рии оценивания профессиональных компетенций 
студентов учителями школы и педагогами коллед-
жа, что потребовало проведения рефлексивно-
аналитических семинаров, корректировки рабочей 
программы и материалов контрольных оценочных 
средств.

Были приняты стратегические решения: уве-
личение количества заданий для студентов с боль-
шей долей самостоятельности; определение чис-
ла школьных учителей для руководства практикой 
с учетом  эффективности их деятельности; осу-
ществление обратной связи с помощью интернет-
ресурсов. В итоге вносились изменения в управ-
ленческие механизмы реализации модели под-
готовки студентов к практической деятельности, 
а школа и колледж получали статус региональной 
инновационной площадки. Образовательная орга-

низация (школа) становится базой проведения де-
моэкзамена (учителя привлекаются в качестве экс-
пертов, что повышает их собственный профессио-
нальный уровень).

Необходима разработка системы бонусов педа-
гогам и студентам, например, за возможность сту-
денческого обмена по освоению профессиональ-
ного модуля в другом педагогическом колледже; 
автоматический зачет по учебным курсам по ре-
зультатам работы в школе; сертификат о повыше-
нии квалификации; запись в дипломе о прохожде-
нии студентом дополнительного курса «Техноло-
гии формирования проектного мышления», «Тех-
нологии развивающего обучения»).

Заключение
Студенты педагогического колледжа в ходе 

опытно-экспериментальной работы обогащают-
ся психолого-педагогическими знаниями, совер-
шенствуют профессиональные умения, овладева-
ют терминологическим аппаратом проектной дея-
тельности и ее методикой. Так, в эксперименталь-
ной группе наблюдаются более значимые измене-
ния, чем в контрольной группе. Количество сту-
дентов, успешно выполняющих задания в соответ-
ствии с разработанным листом оценивания, увели-
чилось с 50 до 74 % в экспериментальной группе, 
в контрольной – с 36 до 38 %.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты реализации организационно-педагогических условий 
развития социальной ответственности будущих офицеров войск национальной гвардии РФ. Автор в ходе 
проведения учебных занятий по различным дисциплинам создает организационно-педагогические условия, 
способствующие развитию социальной ответственности личности курсанта, видоизменяя традиционный формат 
проведения занятий: в лекционные занятия вводится технология «перевернутого класса»; на практических занятиях 
применяются технология сторрителлинга, метод кейс-стади. На семинарских занятиях видоизменяется порядок 
оценивания обучающихся от индивидуального к коллективному (перевернутое оценивание). Педагогический 
эксперимент показал свою результативность, что подтверждается аналитическими данными, представленными 
в содержании статьи. Апробированные в ходе учебного процесса организационно-педагогические условия 
(развитие социальной ответственности как значимой составляющей профессиональной подготовки будущих 
офицеров, организация системы совместной деятельности субъектов образовательного процесса, изменение 
системы оценки деятельности курсантов в условиях изменения информационной подачи материала и включение 
различных педагогических технологий) могут быть рекомендованы в педагогическую практику.
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Введение
Социальная ответственность личности служит 

предметом научно-исследовательской деятельно-
сти [Рукавишников 2019 б], поскольку отмечается 
тенденция снижения социальной ответственности 
личности в обществе. Результатом данного про-
цесса являются такие негативные процессы, как 
рост насилия и неблагополучных семей, корруп-
ция, алкоголизм, наркомания, терроризм и т. д. По 
мнению Президента РФ В.В. Путина: «Получить 
знания – это не просто, но это все-таки вторично 
по сравнению с воспитанием человека, с тем, что-
бы он должным образом относился и к себе само-
му, и к своим друзьям, к семье, к Родине – это аб-
солютно фундаментальные вещи, и только на этой 
базе можно рассчитывать на то, чтобы человек 
стал полноценным»1.

Современная обстановка в мире заставляет за-
думаться о снижении роли воспитания в образова-
тельных учреждениях. Одной из задач современ-
ного воспитания, согласно ФЗ «Об образовании», 
становится создание благоприятных условий для 
самоопределения и социализации обучающихся, 
что предполагает проведение исследований2.

Организационно-педагогические условия яв-
ляются компонентом педагогической системы 
и адекватных им содержания, методов, форм, 
средств обучения и воспитания [Хушбахтов 2015].

В ходе проведения теоретического анализа на-
учных работ [Рукавишников 2019 б; Рукавиш-
ников 2019 в] и результатов исследований [Ру-
кавишников 2019 а; Рукавишников 2020] нами 
были выявлены и теоретически обоснованы 
организационно-педагогические условия, спо-
собствующие развитию социальной ответствен-
ности будущих офицеров: признание и принятие 
профессорско-преподавательским составом необ-
ходимости развития социальной ответственности 
как значимой составляющей результата професси-
ональной подготовки будущих офицеров в обра-
зовательном процессе военных образовательных 
организаций высшего образования войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации (далее – 
ВООВО ВНГ РФ); организация совместной дея-
тельности субъектов образовательного процесса; 
изменение системы оценки деятельности курсан-
тов в условиях изменения информационной подачи 
материала (перевернутое оценивание); включение 
в практические занятия различных педагогических 
технологий; подбор учебных ситуаций с элементами 
неопределенности, требующими принятия решений.

Цель исследования заключалась в практиче-
ской реализации организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие социальной 
ответственности будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации.

Методы исследования: педагогический экспе-
римент.

Ход исследования
Реализация организационно-педагогических 

условий осуществлялась в ходе учебных занятий 
(лекционных – 14 часов, семинарских – 22 часа, 
практических – 18 часов) по нескольким учеб-
ным дисциплинам. Выборку  представили курсан-
ты четвертого курса обучения. За основу взято со-
держание учебной дисциплины «Психология кон-
фликта». Изменялся традиционный формат чтения 
лекций. Так, при изучении одной из тем учебной 
дисциплины проводится перевернутая лекция, ко-
торая изменяет способ подачи предметного содер-
жания [Студеникина 2016; Цепов 2019]. Заранее 
студентам экспериментальной группы предлага-
ются вопросы, адекватные теме, которые должны 
обсуждаться на предстоящей лекции.

В экспериментальных группах курсанты были 
готовы к занятию, дискутировали по каждому вы-
несенному на обсуждение вопросу, высказывая 
свои точки зрения, проявляя самостоятельность 
в противовес «заорганизованности» повседнев-
ной жизни военной организации. При рассмотре-
нии первых вопросов можно заметить робость в 
высказывании курсантами собственной точки зре-
ния по учебному вопросу. Однако к середине заня-
тия повышалась активность обучающихся в выра-
жении самостоятельной точки зрения по тому или 
иному вопросу.

Однако исследовательская идея встречала со-
противление некоторых военных руководителей, 
считающих самостоятельность подчиненных эле-
ментом крайнего проявления свободы воли воен-
ного человека, что, по их мнению, противоречит 
основам организации военной службы. 

В ходе группового обсуждения вопросов кур-
санты проявляли инициативу в проведении заня-
тия, поэтому к третьему вопросу преподаватель 
кардинально менял свою роль – от организатора 
к консультанту участников учебного занятия. Это 
подтверждается протоколом занятия, в котором 
отмечается, что при рассмотрении первого вопро-
са ими было задано два дополнительных вопроса, 
а при рассмотрении пятого вопроса – девять. 

Вместе с тем в ходе занятия меняются уровень 
и тип обсуждаемых вопросов – от ситуационных 
и уточняющих к проблемным. В процессе дискус-
сии курсанты задают друг другу вопросы противо-
речивого характера, не имеющие однозначного от-
вета. Появление противоречий становится ключе-
вым фактором принятия неординарных решений. 

Свобода выбора повышает уровень социальной 
ответственности, формируя мотивацию достиже-
ния успеха. 
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Взаимодействие курсантов вначале отличается 
соперничеством, а затем приобретает компромис-
сный и сотруднический характер. Курсанты об-
суждают различные варианты решения проблем-
ного вопроса, где основной целью становится не 
продвижение собственной точки зрения, а стрем-
ление к объективности. 

В результате проведенного занятия были до-
стигнуты как задачи обучения, так и задачи разви-
тия социальной ответственности, механизм кото-
рой связан с ответственностью курсантов за каче-
ство проведения лекционного занятия и организа-
цию их совместной деятельности.

Мы предполагаем, что методика перевернуто-
го оценивания является одной из форм метода вза-
имных оценок в педагогической практике [Black, 
Wiliam 2018; Арлашкина 2019]. Она заключает-
ся в том, что аудитория и выступающий курсант 
оцениваются по работе друг друга. Так, аудитория 
оценивалась по показателям работы выступающе-
го курсанта (наглядность, логика изложения ма-
териала, практические примеры, свободное вла-
дение материалом и др.). В свою очередь, высту-
пающий курсант оценивался по работе учебной 
группы в ходе выступления (интерес, дискуссион-
ность, усвоение материала и др.). 

Данная форма оценивания позволяла каждому 
курсанту пересмотреть качество своего участия 
в дискуссии, качество своего выступления перед 
аудиторией, а также способствовала формирова-
нию ответственного отношения учебной аудито-
рии к выступлению докладчика.

Для проведения практических занятий в экспе-
риментальных группах был разработан банк ме-
тодических материалов для выполнения учебных 
кейсов в виде педагогических ситуаций3. 

По мере рассмотрения кейс-ситуаций курсан-
тами прорабатывалась большая вариативность ре-
шений. Так, при анализе первой кейс-ситуации 
курсанты проявляли гибкость и вырабатывали 
альтернативные решения.

Курсанты учатся принимать решения, исхо-
дя из ожидаемых последствий. При интерпрета-
ции причин принятия решения по первой кейс-
ситуации курсанты в основном опираются на соб-
ственную интуицию. Однако при интерпретации 
третьей кейс-ситуации принятие решений проис-
ходит с учетом прогнозирования его последствий. 
При анализе второй и третьей кейс-ситуации к ру-
ководителю занятия поступает большое количе-
ство уточняющих ситуативных вопросов: так, при 
принятии решения об увольнении военнослужа-
щего обстоятельство наличия несовершеннолет-
них детей имеет существенную значимость.

Первая кейс-ситуация выявила отсутствие уме-
ния принятия коллективных решений, отсутствие 
способностей делегирования обязанностей между 
членами группы. 

Кейс-технологии позволяют включать в учеб-
ный процесс элементы неопределенности [Virtic, 
Zuperl, Krecic 2013; Абилдина 2019], что способ-
ствует развитию социальной ответственности бу-
дущего специалиста. Этому также способствует 

педагогическая технология сторрителлинг [Ермо-
лаева, Лапухова 2016], которая предполагает пе-
редачу педагогической информации через расска-
зывание или ознакомление с какой-либо истори-
ей (сказкой, притчей, анекдотом и т. п.). В каче-
стве стимульного материала нами были подобра-
ны три реально существовавших истории из вой-
сковой практики работы с личным составом. Руко-
водителем занятия последовательно были приве-
дены каждая из подобранных историй професси-
ональной деятельности войскового психолога. За-
дача курсантов заключалась в необходимости уяс-
нить сюжет истории, определить ключевую про-
блему, выделить основные причины которые спо-
собствовали развитию указанной проблемы, а так-
же предложить конкретные мероприятия по недо-
пущению подобного рода проблем. Данные вопро-
сы выносятся на групповое обсуждение. 

Технология сторрителлинга позволяет усилить 
воспитательную направленность образователь-
ного процесса [Landrum, Brakke, McCarthy 2019]; 
организовать практическое занятие на историях 
«живых примеров» и «горького» опыта социаль-
ной безответственности в профессиональной де-
ятельности офицерского состава, которые имеют 
место в повседневной жизнедеятельности войск. 

Заключение
Таким образом, предложенные нами 

организационно-педагогические условия, апроби-
рованные в ходе учебного процесса (развитие со-
циальной ответственности как значимой состав-
ляющей профессиональной подготовки будущих 
офицеров, организация системы совместной дея-
тельности субъектов образовательного процесса, 
изменение системы оценки деятельности курсан-
тов в условиях изменения информационной подачи 
материала (перевернутое оценивание) и включение 
различных педагогических технологий) могут быть 
рекомендованы в педагогическую практику. 
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Abstract: The problem of teaching speaking in the adult ESP classroom has not been suffi ciently studied in Russia, 
although the challenges it poses differ signifi cantly from those that traditional research on pedagogy can address. One of 
these challenges is that some Russian adult ESP students do not feel comfortable speaking English in front of their teacher 
and classmates, which leads to communication barriers. The review of the literature on andragogy, our observations, and 
the anonymous survey conducted among Russian adult ESP learners have revealed that this discomfort may be caused 
or compounded by such socio-cultural and psychological factors as the fear of appearing incompetent and diffi culty 
assuming the subordinate role of a student. The given study explores these factors and suggests creating a number of 
conditions maximizing the benefi ts of speaking activities for adult ESP audiences. The fi rst condition is a fl exible class 
organization, in which students are mostly encouraged to interact with equals in respect of their social characteristics 
and language profi ciency. It creates a favorable anxiety-reduced classroom atmosphere in which all learners are given 
an opportunity to demonstrate their strengths. Another condition is the students’ exposure to relevant learning content 
with interactive speaking activities representing real-life communicative situations. It raises adult learners’ motivation 
and reduces the impact of psychological constraints. The third condition is the teaching style of a facilitator rather than a 
superior, which involves recognizing that both the teacher and the adult learners are competent in their respective fi elds 
of expertise and therefore equal in status. This setting proves to foster the development of speaking skills in Russian adult 
ESP classrooms and thus may be recommended for this audience. Further research into the topic may reveal more factors 
underlying verbal interactions in adult ESP classroom.
Key words: adult learners; speaking skills; English for Specifi c Purposes (ESP); andragogy; socio-cultural communication 
barriers; psychological communication barriers; differentiated instruction.
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Introduction
Despite the high demand for English for specifi c 

purposes (ESP) courses among adults in Russia, 
several educators have pointed out the lack of research 
into andragogy, particularly in regard to language 
teaching [Altareva 2004, p. 168–169; Belkina, 
Dmitrusenko, Kravtsova 2014, p. 79]. One of the 
underexplored problems associated with teaching 
ESP to adults is their diffi culty developing speaking 
skills. Russian adult ESP students learn the language 
in order to perform particular job-related duties, many 
of which involve oral communication with foreign 
partners and clients. Speaking skills are recognized as 
critical for functioning in different English language 
contexts including a workplace and a professional 
environment. In addition, they prove to be the hardest 
to develop [Hinkel 2006], especially when it comes to 
adult groups. 

Recent studies show that Russian adult ESP stu-
dents do not always feel comfortable speaking Eng-
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Аннотация: Проблема обучения взрослых слушателей программ по английскому языку для специальных 
целей иноязычному устному общению недостаточно изучена в России, хотя сложности, возникающие 
в процессе преподавания взрослым АСЦ, существенно отличаются от тех, на преодоление которых направлены 
традиционные педагогические исследования. Одной такой сложностью является дискомфорт, испытываемый 
некоторыми русскими взрослыми слушателями программ по АСЦ при говорении на английском языке 
в присутствии преподавателя и других обучающихся, что приводит к коммуникативному барьеру. Обобщив 
данные ряда исследований по андрагогике, основываясь на собственных наблюдениях и на результатах 
анонимного анкетирования, проведенного среди соответствующей категории обучающихся, авторы статьи 
установили следующее. Испытываемый слушателями дискомфорт может быть вызван либо усугублен такими 
социокультурными и психологическими факторами, как страх оказаться некомпетентным и сложность принятия 
подчиненной роли студента. В статье исследуются эти факторы, предлагается ряд условий, повышающих 
эффективность устной речевой деятельности для данной аудитории слушателей. Во-первых, необходима гибкая 
организация учебного процесса, при которой взаимодействие происходит в основном между слушателями, 
равными с точки зрения социальных характеристик и уровня владения английским языком. Это создает 
благоприятную и непринужденную атмосферу, при которой каждый участник учебной группы имеет возможность 
продемонстрировать свои сильные стороны. Во-вторых, важно использовать актуальные дидактические 
материалы с интерактивными заданиями по говорению, моделирующими реальные ситуации общения. Это 
повышает мотивацию и снижает негативное влияние психологических барьеров. В-третьих, целесообразно 
придерживаться фасилитаторского, а не доминирующего стиля преподавания, что предполагает признание 
компетентности слушателей как специалистов в своей области и их статусного равенства с преподавателем. 
В статье обосновывается, что соблюдение данных условий способствует развитию навыков говорения у взрослых 
слушателей программ АСЦ и может быть рекомендовано для данной аудитории обучающихся.
Дальнейшие исследования темы могут выявить и иные факторы, лежащие в основе вербального взаимодействия 
между взрослыми слушателями программ АСЦ.
Ключевые слова: взрослые обучающиеся; навыки говорения; английский язык для специальных целей; 
андрагогика; социокультурные коммуникативные барьеры; психологические коммуникативные барьеры; 
дифференцированное обучение.
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lish in their classroom in front of the teacher and 
their classmates. Discussing the factors causing 
these diffi culties, researchers specify, among others, 
methodological and linguistic reasons [Prokhorova, 
Vasilieva 2014; Belkina, Dmitrusenko, Kravtsova 
2014; Samofalova, Borisenko 2017; Abramova, 
Ananyina 2019]. They are related to the traditional 
and presumably obsolete approach to the English 
language instruction that the learners were previously 
exposed to. This ineffective teaching approach results 
in their low level of English profi ciency, in general, 
and underdeveloped speaking skills, in particular. 
However, besides the lack of linguistic competence, 
adult learners’ poor speaking performance may be 
caused or aggravated by a number of non-linguistic 
factors. 

Our hypothesis is that there are two major socio-
cultural and psychological barriers to effective 
speaking in the adult ESP classroom. These barriers 
are the fear of appearing incompetent, observed 
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mostly in peer-to-peer interactions, and diffi culty as-
suming the subordinate role of a student, observed in 
student-teacher interactions. Our research will there-
fore aim to examine these hindering factors, to con-
sider a number of conditions maximizing the benefi ts 
of classroom speaking activities for Russian adult au-
diences, and to share some teaching ideas illustrating 
how to create these conditions.

Literature review
The problem of non-linguistic barriers to speaking 

English as a foreign language (EFL) has been 
addressed by Kang Shumin in her article “Factors to 
consider: Developing adult EFL students speaking 
abilities” (1997). The author claims that among 
the factors infl uencing oral communication skills 
are age or maturational constraints, aural medium, 
socio-cultural factors, and affective factors [Shumin 
1997, p. 9]. Indeed, all of these factors have an 
impact on foreign language acquisition to a greater 
or lesser degree. It can be assumed, however, that 
poor speaking skills of adult ESP learners are not 
directly related to their age. Rather, maturational 
constraints may keep adult people from studying 
foreign languages in general. As for the lack of 
listening comprehension skills, which are also 
mentioned in the article by Shumin, they prove to 
affect speaking skills of old and young learners 
alike. Adults’ profi ciency in spoken English is 
more likely to be infl uenced by affective and 
socio-cultural barriers. Among the affective factors 
related to foreign language learning, Shumin names 
emotions, self-esteem, empathy, anxiety, attitude, 
and motivation [Shumin 1997, p. 9]. As regards the 
socio-cultural factors, the author describes them as 
differences in cultural and social norms and, as a 
consequence, inability to communicate in various 
contexts. Agreeing that these factors affect speaking 
in foreign languages, we consider that the paper by 
Shumin does not examine some of the important 
perspectives of this problem.

Specifi cally, it should be noted that psychological, 
or affective, barriers are closely connected to socio-
cultural ones. Adult ESP learners, especially if 
they are professionals in their respective fi elds, are 
sometimes afraid to make a mistake and thereby 
lose face. It happens because they have trouble 
changing their social roles of experts to those of 
inexperienced students. It may also be associated with 
culturally conditioned emotional distance that exists, 
in particular, among people in Russia, especially if 
they are not familiar with one another or are socially 
unequal. The socio-cultural barriers observed in 
adult ESP learners’ interactions may also be related 
to a high degree of power distance and a high degree 
of collectivism, which are some of the cultural 
norms traditionally ascribed to Russia [Isurin 2011; 
Domysheva, Kopylova 2019]. 

To better understand how to deal with the socio-
cultural and psychological barriers in adult ESP 

learners, it is useful to refer to some important 
fi ndings about the general principles and approaches 
to teaching adults.

Based on the model devised by Malcolm Knowles 
[Knowles 1984], Greg Kearsley in his article 
“Andragogy (M. Knowles)” (2010) describes the 
following principles of andragogy, which prove 
worthwhile for this research: 

1. Adults need to be involved in the planning and 
evaluation of their instruction.

2. Experience (including mistakes) provides the 
basis for the learning activities.

3. Adults are most interested in learning subjects 
that have immediate relevance and impact to their jobs 
or personal lives.

4. Adult learning is problem-centered rather than 
content-oriented. [Kearsley 2010].

These mean that the teacher needs to involve the 
students in the process of planning the instruction form 
and content and have them provide some feedback (for 
example, via a poll). Also, it is important to arrange 
practical activities based on real-life situations and 
the students’ job-related duties. Speaking activities 
should be built around problems that have to be solved 
(for example, in a discussion, or during negotiations).

Raymond Woldkowski in his research “Enhancing 
adult motivation to learn: A comprehensive guide 
for teaching all adults” (2008) suggests fi ve criteria 
for making a learning activity for adult students “an 
irresistible invitation to learn”. They are as follows: 

1. Safe. There is little risk of learners suffering any 
form of personal embarrassment. 

2. Successful. There is some form of 
acknowledgment, consequence, or product that shows 
that the learners are effective or, at the very least, 
that their effort is a worthwhile investment that is 
connected to making progress. 

3. Interesting. The leaning activity has some parts 
that are novel, engaging, challenging, or stimulating. 

4. Personally endorsed. Learners are encouraged 
to make choices that signifi cantly affect the learning 
experience. 

5. Personally relevant. The instructor uses learners’ 
concerns, interests, or prior experiences to create 
elements of the learning activity or develops the 
activity in concert with the learners. At the very least, 
a resource-rich learning environment is available to 
encourage learners’ selections based on personal 
interest [Finn 2011, p. 38].

Besides the concepts of relevance and personal 
involvement in instruction planning, which are also 
presented in the paper by Knowles, Woldkowski points 
out that the activities should be safe (anxiety-free), 
interesting, and bring the learners to success or, at 
least, minor achievement. These criteria are important 
for teaching languages in general, and speaking skills 
in particular.

In “Principles of adult learning: An ESL context” 
(2011), Donald Finn outlines the factors that might 
motivate adult students to participate in ESL 
educational programs as well as potential barriers to 
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learning. In particular, Finn claims that adult learners 
mostly join educational programs for career- or job-
related reasons. He describes ESL learners as goal-
oriented, i.e. they “enter the educational environment 
with specifi c desired outcomes to be achieved at the 
end of participation” and “often expect to experience 
success quickly” [Finn 2011, p. 35]. Teaching goals 
are best accomplished through a favorable learning 
environment, relevance of the instruction for the 
students, and their positive learning experience [Finn 
2011, p. 37]. Therefore, it can be assumed that, in 
order to motivate adult learners, the instructor should 
teach them some meaningful content and practical 
skills that can be immediately employed in real-life 
context. This idea is also supported by a number of 
Russian researchers [Samofalova, Borisenko 2017, 
p. 194].

Methodology
In order to address the problems raised in this 

study, a number of different research methods 
were used. Our hypothesis was proposed and 
confirmed by the recent findings made by EFL/
ESL and ESP professionals, our observations made 
during more than 12 years of teaching adult ESP 
students, and an anonymous survey conducted 
among adult learners of English for Professional 
Communication.

The survey was done among 61 adults who studied 
at the Baikal International Business School of Irkutsk 
State University in 2017–2019. On the whole, the 
respondents had different social and professional 
backgrounds as well as different levels of language 
profi ciency, from A1 to B2. They were streamed into 
appropriate language groups based on their English 
profi ciency levels, defi ned by the results of placement 
tests. Also, it should be noted that a number of students 
came from the same companies and even the same 
departments, thus some groups had students who were 
co-workers, supervisors, and subordinates in relation 
to each other. 

The questionnaire contained 5 questions. 
Questions 1–2 were intended to collect such 

demographic data as the age groups a nd the education 
levels of those polled. Question 1 asked a person 
to mark his/her age range, particularly as follows: 
18–20, 21–29, 30–39, 40–49, 50–59, and 60 and older. 
Question 2 asked about the highest level of education 
obtained by a survey participant, namely, from a 
high school diploma to PhD. Also, respondents could 
specify if they had more than one degree or other 
qualifi cations.

Questions 3–5 were aimed to test our hypothesis 
about the negative impact of non-linguistic factors 
on effective speaking in adult ESP classes as well as 
possible practical ways to alleviate that impact. The 
respondents were asked to indicate if they agree, 
partly agree or disagree with the suggested statements. 

Question 3 had the following statement: “After a 
break in my studies I have diffi culty being a student 
again”. 

The statement in question 4 was the following: 
“During ESP classes I (would) feel uncomfortable 
if...” It had four possible completions: 

a) I cannot / could not adequately express myself 
in English; 

b) I study / studied with my supervisor/subordinate 
in the same group;

c) I speak / spoke worse than the other students in 
the group;

d) I need / needed to make a presentation or public 
speech in English in front of the other students and 
teachers.

The subjunctive mood was used in question 4 for 
students who had no problems speaking English but 
could imagine themselves in the described situations 
and predict what they might feel in that case.

Question 5 sought the learners’ opinions on the 
ways to overcome barriers to effective speaking: 
“While I am doing speaking activities on job-related 
topics it is important for me...” The question had 
three possible completions and three corresponding 
statements to agree, partly agree or disagree with:

a) to have an opportunity to demonstrate 
competence in my professional fi eld and share my 
knowledge and experience with the other students;

b) to have a teacher who facilitates but does not 
dominate the class so that everyone can have an 
opportunity to actively participate in all activities;

c) to be given challenging but manageable tasks, so 
that I can make and feel steady progress.

Data analysis and discussion
It is reasonable to start our data analysis by 

reviewing the observations that we made during 
12 years of teaching Russian adult students such 
courses as Business English, English for Workplace, 
and English for Professional Communication (on 
average one or two groups per year). The groups 
consisted of 10–14 men and women of different ages 
(from 21 to 60), professions, and positions. They all 
had a bachelor’s, specialist, or master’s degree, and 
sometimes more than one degree. The students met 
twice or three times a week in the evenings for 120 
or 180 minutes, depending on the program. Each 
group was supposed to be formed according to the 
learners’ levels of English profi ciency, but in practice 
the classes often included students with somewhat 
different levels. 

Having observed the students’ behavior, we 
inferred that it may be hard to involve the students 
from different age groups or having different social 
positions in spontaneous collaborative speaking 
activities. For example, adult students with a signifi cant 
difference in age or positions may be embarrassed if 
they are assigned tasks for which they have to act as 
peers. In addition to interactive speaking activities, 
adults sometimes have trouble delivering monologues, 
even if they are prepared in advance. Psychological 
discomfort and sensitivity to criticism, observed mainly 
in older people or those of superior positions, lead to 
their diffi culty developing speaking skills. 
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It should be noted, however, that not every adult 
learner faces these problems. Some groups we 
taught were diverse in age, status, and levels, but 
the students experienced no diffi culty participating 
in oral communication activities. In other groups, 
even relatively homogeneous ones, the learners were 
reluctant to speak to each other or in front of the 
others. Thus, oral communication barriers considered 
in this paper are only faced by some adult students. 
These barriers may also depend on their personality, 
experience, study habits, personal and/or professional 
relationships among group members, and other 
factors. 

Having summarized the fi ndings by various 
researchers [Shumin 1997; Assylbayeva 2014; 
Belkina, Dmitrusenko, Kravtsova 2014] and basing 
on our own experience and observations, we have 
singled out two major factors responsible for lack of 
speaking skills of adult ESP learners: fear of looking 
incompetent in the eyes of group mates and diffi culty 
adopting the inferior role of an incompetent student.

In order to test this hypothesis, we conducted the 
survey.

Of 61 adult students polled, there were 
38 respondents aged 30–39 (62 %), 14 people 
aged 40–49 (23 %), and 9 people aged 21–29 
(15 %). As for their highest academic degrees, the 
respondents reported holding a master’s degree 
(33 %), a specialist degree (61 %), a bachelor’s 
degree (3 %), an undergraduate degree (3 %). About 
a third of those polled mentioned having more 
than one academic degree (33 %). Also, 100 % of 
the surveyed students claimed to have completed 
various professional retraining and professional 
development courses. Considering these fi ndings, 
we can assume high levels of expertise and 
considerable work experience in the majority of the 
surveyed adult learners. 

The majority of the respondents admitted having 
diffi culty being a student after a long break in their 
studies: 24 % completely agreed with the statement; 
48 % partly agreed, and 28 % disagreed. Interestingly, 
there was no signifi cant correlation between the 
students’ age and their responses. In fact, only 
respondents under 30 unanimously did not agree with 
the statement, which is logical because they did not 
have a long break in their studies. Contrary to our 
assumptions, people aged 30 and older gave different 
answers regardless of their age group.

The survey also revealed the following facts.
By agreeing, partly agreeing or disagreeing with 

the suggested statement, the students noted that they 
(would) feel uncomfortable during ESP class activities 
if they:

a) cannot / could not adequately express themselves 
in English (28 % agreed, 43 % partly agreed, and 
29 % disagreed); 

b) study / studied with their supervisors / 
subordinates in the same group (11 % agreed, 49 % 
partly agreed, and 39 % disagreed);

c) speak / spoke worse than the other students in 
the group (5 % agreed, 54 % partly agreed, and 23 % 
disagreed);

d) need / needed to make a presentation or public 
speech in English in front of the other students and 
teachers (48 % agreed, 23 % partly agreed, and 30 % 
disagreed).

The results show that most students chose the “partly 
agreed” option. The exception was the statement about 
making a presentation or public speech in front of the 
other students and teachers, with which the majority 
of the respondents agreed completely. On the whole, 
the proportion of the students’ responses supports our 
hypothesis that adult learners may be afraid to lose 
face by demonstrating lack of linguistic competence 
or inability to learn effi ciently as compared to their 
group mates. 

Answering the question about possible solutions to 
the problem of non-linguistic barriers, the respondents 
emphasized the importance of the following learning 
conditions in ESP speaking classes: 

а) an opportunity to demonstrate competence 
in a student’s professional fi eld and share his / her 
knowledge and experience with the other students 
(51 % agreed, 39 partly agreed, and 10 % disagreed); 

b) a teacher who facilitates but does not dominate 
the class so that everyone can have an opportunity to 
actively participate in all activities (61 % agreed and 
39 % partly agreed); 

c) challenging but manageable tasks, so that the 
students can make and feel steady progress (80 % 
agreed and 20 % partly agreed).

These fi ndings confi rm that adult learners prefer a 
fl exible and comfortable learning environment with 
face-saving activities in which they can demonstrate 
their profi ciency, develop useful speaking skills, and 
track their own consistent progress. 

The conducted survey covers only general 
problems that adult learners, often with relatively 
low levels of language profi ciency, may encounter 
when they participate in speaking activities in the ESP 
class. The survey results merely highlight some of the 
existing non-linguistic barriers to effective speaking 
and indicate some favorable learning conditions for 
this kind of audience. 

All things considered, the survey data supported 
our hypothesis about the two key factors affecting 
speaking skills in adult students of English. These 
factors create a teaching problem that needs to be 
addressed. 

Classes with adult audiences require differentiated 
instruction with less emphasis on competitiveness and 
more on individual needs and personal achievement, 
which can lead to a favorable anxiety-reduced 
learning environment and foster the students’ oral 
communication skills. Among other ways, it may be 
reached by:

1) effective class organization, which includes 
fl exible classroom management with a balance of 
individual, small and large group activities assigned 
on the basis of students’ abilities and expectations;

2) instructional content and activities that help 
students solve practical, real-life communicative tasks 
relevant to their professional and everyday life; 
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3) appropriate teaching style, which involves using 
alternative behaviors to fi t various learning styles and 
assuming the role of a helper and a facilitator. 

In relation to class organization, it is important 
to form effective learning groups and mini-groups 
so that the students can feel comfortable with the 
classmates who become their conversation partners. 
For this purpose, the teacher may use various grouping 
schemes, some of which are described in the article by 
Judith Rance-Roney (2010). She argues that “small 
group collaboration allows students to rehearse for the 
larger whole-class discussion to follow”, it provides 
“less formal and less-anxiety-ridden context”, 
and “the ability to appropriately interact in groups 
has become a goal in itself” [Rance-Roney 2010, 
p. 21]. Therefore, Rance-Roney suggests considering 
how many students may collaborate effectively in a 
group, whether groups should be fi xed or fl exible, 
and whether the teacher should assign them on the 
basis of the students’ oral language profi ciency, 
their personality (dominant versus reticent students), 
gender, close affi liation, common interests, and other 
factors [Rance-Roney 2010].

From our experience, grouping adults for ESP 
courses should be planned in advance. For successful 
spoken interaction it is advisable that classes consist 
of “equals”. In practice, however, the classes are 
often very diverse in age, social positions, and levels 
of language profi ciency. For pair work or small 
group work the students’ language levels and social 
characteristics should be approximately the same, 
while for groups larger than four these factors have 
a lesser impact on the learners’ communication since 
the “opposites” do not have to directly interact only 
with one another. As was mentioned above, people 
of older ages and/or of higher positions may be 
especially sensitive to failures in front of the others, 
and some adults are naturally afraid to lose face. They 
may feel frustrated when their partners or mini-group 
mates (especially those who are younger and/or have 
lower positions) obviously perform better. As a result, 
they may even drop the course. Although “safe” small 
groups do not have to be fi xed once and remain until 
the end of the program, they might be preferable for 
challenging speaking tasks. 

Another point is that effective class organization 
involves combining various forms of work, including 
individual, pair/small group work, and whole class 
work. Like in the case of mini groups, for individual 
work it is rational to assign tasks basing on the student’s 
speaking abilities and potential. For instance, it is 
ineffective to assign diffi cult topics for individual oral 
presentations to the students who have trouble speaking 
in public. It is also important not to expose “sensitive” 
students to the situations that may threaten their self-
esteem during whole class activities. Certainly, these 
students have to be involved in all activities, but the 
teacher may give them better opportunities to perform 
well. For instance, for impromptu speaking tasks we 
usually do not ask such students fi rst; instead, we 
ask them after some fl uent speakers have answered, 

thereby giving the others more time to prepare their 
response.

As for the instructional activities, a great emphasis 
should be put on practical skills. For instance, when 
students at the basic level of English profi ciency study 
numerals, one of possible tasks is to exchange their 
mobile phone numbers with the group mates. Then 
they are to dial the numbers they heard from the 
partner to check whether they got them right. If they 
fail to catch any number or get through to the partner, 
they have to politely ask him/her to repeat it. Other 
activities are asking/saying the time and the prices 
for snacks in different currencies (teachers can use 
images of snacks with price tags). Not only speaking, 
but also listening skills are developed. Due to their 
simplicity, these tasks are suitable for the beginners; 
they are problem-centered and help the students show 
and see immediate results.

Using the appropriate teaching style is a very 
important issue in the adult ESP classroom. 
Taking into account that such students are often 
acknowledged professionals in their fi elds, the teacher 
should maintain the right class management style. It 
means that the teacher should behave to some extent 
as an equal to the adult learners, and, at the same 
time, as an expert in ESP, which means having some 
situational power. The role of a competent helper and 
a facilitator should be preferred to that of a superior. 
If the instructor is much younger than some of his/
her students, it is especially important to fi nd the right 
balance between the roles of a strict teacher and a 
fl exible leader. 

Another role that the teacher of adults may want 
to assume is that of a person who needs professional 
advice. It is useful to give the adult learners 
opportunities to demonstrate that they are experts in 
their specifi c fi elds. For instance, accountants and 
economists can be asked to explain various money-
related issues to the teacher and the rest of the group. 
Similarly, lawyers can be assigned a presentation 
on an interesting and relevant legal issue, engineers 
can discuss advantages and disadvantages of certain 
models of offi ce equipment, and IT specialists can 
be asked to describe, for example, recent educational 
software. Such tasks have proved to raise adult 
students’ motivation. In many cases they are eager to 
show their expertise, and even though some students 
might have limited vocabulary or poor grammar 
skills, they do not usually manifest any psychological 
speaking barriers.

Conclusions
Speaking activities, like no other tasks, put adult 

learners in a socially and psychologically vulnerable 
position, especially if they are professionals outside 
the classroom, but not very successful students and/
or not very fl uent speakers inside the classroom. In 
addition to the low level of English profi ciency that 
Russian adult ESP learners sometimes have, they may 
face such barriers as the fear of seeming incompetent 
and trouble accepting the subordinate role of a student. 
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This research has shown that, in order to overcome 
these barriers, students should be exposed to a 
favorable anxiety-reduced learning environment 
created by means of three conditions. The fi rst one is 
a fl exible class organization, in which students work 
individually or in effective groups and interact with 
their equals in respect of their social characteristics 
and English profi ciency. It gives the learners an 
opportunity to demonstrate their strengths. The second 
condition is exposing adults to the relevant learning 
content and assigning interesting interactive speaking 
activities representing real-life communicative 
situations. It raises adult learners’ motivation and 
reduces the impact of psychological constraints. The 
third condition is the teaching style of a facilitator 
rather than a superior, which involves recognizing 
that both the teacher and the adult learners are 
competent in their respective fi elds of expertise and 
therefore equal in status. 

 Some Russian adult ESP students experience socio-
cultural and psychological barriers to speaking, so the 
suggested conditions help prevent communication 
problems or minimize their impact, particularly 
when it comes to verbal face-to-face interactions. 
Consequently, the fi ndings may be applied to this 
category of learners. 

The given study has been founded on the literature 
review, which synthesizes effective teaching 
practices, the authors’ observations and professional 
experience, and the results of the survey. This article 
only starts to explore the problem, which certainly 
needs further development. Analyzing observations 
made by other educators and surveying more Russian 
adult ESP students as well as their teachers may 
provide more food for thought, highlight the issue 
from various perspectives, and help avoid subjectivity. 
Furthermore, it is worthwhile to examine other factors 
underlying successful communication in the adult 
classroom, which also opens prospects for further 
research into the topic. 

References
Assylbayeva 2014 – Assylbayeva A. (2014) Teaching 
speaking skills to adult EFL learners. The Kazakh-
American Free University Academic Journal, no. 6, 
pp. 22–27. Available at: http://kafu-academic-journal.info/
journal/6/149.
Domysheva, Kopylova 2019 – Domysheva S.A. & Kopylova 
N.V. (2019) Peer review in EFL writing classrooms at 
Russian universities: cultural factors. Vestnik Samarskogo 
universiteta. Istoriia, pedagogika, fi lologiia = Vestnik 
of Samara University. History, pedagogics, philology, 
vol. 25, no. 3, pp. 139–147. DOI: http://doi.org/10.18287/
2542-0445-2019-25-3-139-147.
Finn 2011 – Finn D. (2011) Principles of Adult Learning: 
An ESL Context. Journal of Adult Education Information 
Series, vol. 40, no. 1, pp. 34–39. Available at: https://fi les.
eric.ed.gov/fulltext/EJ960967.pdf.
Hinkel 2006 – Hinkel E. (2006) Current Perspectives on 
Teaching the Four Skills. TESOL Quarterly, vol. 40, no. 1, 
pp. 109–131. DOI: http://doi.org/10.2307/40264513.

Isurin 2011 – Isurin L. (2011) Russian Diaspora: Culture, 
Identity, and Language Change. New York: Walter de 
Gruyter, 234 p.
Kearsley 2010 – Kearsley G. (2010) Andragogy 
(M. Knowles). In: The theory into practice database. 
Available at: http://elearningindustry.com/the-adult-
learning-theory-andragogy-of-malcolm-knowles.
Knowles 1984 – Knowles M. (1984) Andragogy in Action: 
Applying Modern Principles of Adult Learning. San 
Francisco: Jossey-Bass, 444 p.
Prokhorova, Vasilieva 2014 – Prokhorova A.A. 
& Vasilieva M.A. (2014) Some Psychological and 
Methodological Issues of Adult LSP Learners’ Foreign 
Language Training: From Theory to Practice. News of 
Southern Federal University. Pedagogical Sciences, no. 6, 
pp. 38–44. Available at: http://pedsciencemag.ddk.com.ru/
bulletin/pdfVersion?articleIdd=1768; https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=21608855.
Rance-Roney 2010 – Rance-Roney J.A. (2010) 
Reconceptualizing Interactional Groups: Grouping 
Schemes for Maximizing Language Learning. English 
Teaching Forum, no. 1, pp. 20–26. Available at: https://
americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/10-48-
1-d.pdf.
Shumin 1997 – Shumin K. (1997) Factors to Consider: 
Developing Adult EFL Students Speaking Abilities. English 
Teaching Forum, 1997, no. 35 (3), pp. 8–13.
Wlodkowski 2008 – Wlodkowski R.J. (2008) Enhancing 
Adult Motivation to Learn: A comprehensive Guide 
for Teaching All Adults. San Francisco: Jossey-
Bass, 508 p. Available at: https://ekladata.com/
iJLoOLufKEurVuG5mA2Ke1rJ5dQ/-Raymond_J._
Wlodkowski-_Enhancing_adult_motivation-Bokos-Z1-.pdf.
Abramova, Ananyina 2019 – Abramova I.E. & 
Ananyina A.V. (2019) Teaching English for academic 
purposes to adult learners. The Science of Person: 
Humanitarian Researches, no. 2 (36), pp. 140–146. DOI: 
http://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2019.37.140. (In Russ.)
Altareva 2004 – Altareva S.V. (2004) English courses for 
adults: topicality and problems. Integration of Education, 
no. 2 (35), pp. 165–169. Available at: https://cyberleninka.
ru/article/n/problemy-obucheniya-vzroslyh-angliyskomu-
yazyku-na-kursah/viewer; https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=18246922. (In Russ.)
Belkina, Dmitrusenko, Kravtsova 2014 – Belkina O.V., 
Dmitrusenko I.N. & Kravtsova E.V. (2014) Peculiarities of 
communicative approach application in teaching English to 
adults. Bulletin of the South Ural State University, series 
“Education. Pedagogic”, no. 4 (6), pp. 79–84. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-primeneniya-
kommunikativnogo-podhoda-pri-obuchenii-inostrannomu-
yazyku-vzroslyh-slushateley/viewer; https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=22576844; https://vestnik.susu.ru/ped/
article/download/2795/2666. (In Russ.)
Samofalova, Borisenko 2017 – Samofalova M.V. & 
Borisenko V.A. (2017) Specifi city of speaking training of 
the adult listeners at the departments of further education. 
The Humanities and social sciences, no. 4, pp. 191–198. 
DOI: http://doi.org/10.18522/2070-1403-2017-63-4-191-
198. (In Russ.)

Библиографический список
Assylbayeva 2014 – Assylbayeva A. Teaching speaking 
skills to adult EFL learners // The Kazakh-American Free 



94
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 87–94
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 87–94 

University Academic Journal. 2014. № 6. P. 22–27. URL: 
http://kafu-academic-journal.info/journal/6/149.
Domysheva, Kopylova 2019 – Domysheva S.A., 
Kopylova N.V. Peer review in EFL writing classrooms at 
Russian universities: cultural factors // Vestnik of Samara 
University. History, Pedagogics, Philology. 2019. Vol. 25, 
№ 3. P. 139–147. DOI: https://doi.org/10.18287/2542-
0445-2019-25-3-139-147.
Finn 2011 – Finn D. Principles of Adult Learning: An ESL 
Context // Journal of Adult Education Information Series. 
2011. Vol. 40, № 1. P. 34–39. URL: https://fi les.eric.ed.gov/
fulltext/EJ960967.pdf.
Hinkel 2006 – Hinkel E. Current Perspectives on Teaching 
the Four Skills // TESOL Quarterly. 2006. Vol. 40, № 1. 
P. 109–131. DOI: http://doi.org/10.2307/40264513.
Isurin 2011 – Isurin L. Russian Diaspora: Culture, Identity, 
and Language Change. New York: Walter de Gruyter, 2011. 
234 p. 
Kearsley 2010 – Kearsley G. (2010) Andragogy 
(M. Knowles) // The theory into practice database, 2010. 
URL: http://elearningindustry.com/the-adult-learning-
theory-andragogy-of-malcolm-knowles.
Knowles 1984 – Knowles M. Andragogy in Action: 
Applying Modern Principles of Adult Learning. San 
Francisco: Jossey-Bass, 1984. 444 p. 
Prokhorova, Vasilieva 2014 – Prokhorova A.A., 
Vasilieva M.A. Some Psychological and Methodological 
Issues of Adult LSP Learners’ Foreign Language 
Training: From Theory to Practice // News of Southern 
Federal University. Pedagogical Sciences. 2014. № 6. 
P. 38–44. URL: http://pedsciencemag.ddk.com.ru/bulletin/
pdfVersion?articleIdd=1768; https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=21608855.
Rance-Roney 2010 – Rance-Roney J.A. Reconceptualizing 
Interactional Groups: Grouping Schemes for Maximizing 
Language Learning // English Teaching Forum. 2010. № 1. 

P. 20–26. URL: https://americanenglish.state.gov/fi les/ae/
resource_fi les/10-48-1-d.pdf.
 Shumin 1997 – Shumin K. Factors to Consider: Developing 
Adult EFL Students Speaking Abilities // English Teaching 
Forum. 1997. № 35 (3). P. 8–13.
Wlodkowski 2008 – Wlodkowski R.J. Enhancing Adult 
Motivation to Learn: A Comprehensive Guide for Teaching 
All Adults. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. 508 p. URL: 
https://ekladata.com/iJLoOLufKEurVuG5mA2Ke1rJ5dQ/-
Raymond_J._Wlodkowski-_Enhancing_adult_motivation-
Bokos-Z1-.pdf.
Абрамова, Ананьина 2019 – Абрамова И.Е., 
Ананьина А.В. Обучение взрослых английскому 
языку для специальных целей // Наука о человеке: 
гуманитарные исследования. 2019. № 2 (36). С. 140–146. 
DOI: http://doi.org/10.17238/issn1998-5320.2019.37.140.
Алтарева 2004 – Алтарева С.В. Проблемы обучения 
взрослых английскому языку на курсах // Интеграция 
образования. 2004. № 2 (35). С. 165–169. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/problemy-obucheniya-vzroslyh-
angliyskomu-yazyku-na-kursah/viewer; https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=18246922.
Белкина, Дмитрусенко, Кравцова 2014 – Белкина О.В., 
Дмитрусенко И.Н., Кравцова Е.В. Особенности 
применения коммуникативного подхода при обучении 
иностранному языку взрослых слушателей // Вестник 
ЮУрГУ. Сер. «Образование. Педагогические науки». 
2014. № 4 (6). С. 79–84. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/osobennosti-primeneniya-kommunikativnogo-
podhoda-pri-obuchenii-inostrannomu-yazyku-vzroslyh-
slushateley/viewer; https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=22576844; https://vestnik.susu.ru/ped/article/
download/2795/2666.
Самофалова, Борисенко 2017 – Самофалова М.В., 
Борисенко В.А. Специфика обучения говорению 
взрослого контингента слушателей на отделениях 
дополнительного образования // Гуманитарные и 
социальные науки. 2017. № 4. С. 191–198. DOI: http://
doi.org/10.18522/2070-1403-2017-63-4-191-198.



95
Михайловская Е.В., Сапунова О.В. 
Современная методология преподавания английской публикации: проблемы и перспективы

 DOI: 10.18287/2542-0445-2021-27-1-95-102
НАУЧНАЯ  СТАТЬЯ

УДК 8.81.11
Дата поступления: 01.12.2020
рецензирования: 14.01.2021

           принятия: 26.02.2021

Современная методология преподавания английской пунктуации: 
проблемы и перспективы 

Е.В. Михайловская
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация

E-mail: morleyka@mail.ru. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7726-4333
О.В. Сапунова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Российская Федерация
E-mail: knyazhna-mery@yandex.ru. ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2179-6592

Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются подходы к описанию английской системы знаков 
препинания в современной учебной литературе (грамматиках и справочниках, предназначенных для изучения 
английского языка как первого, второго, иностранного; в пособиях и на специализированных веб-сайтах, 
нацеленных на подготовку к сдаче международных экзаменов по английскому языку, таких как IELTS и TOEFL), 
в научно-популярных изданиях, а также научных трудах, посвященных английской пунктуации в целом и точке 
с запятой в частности. Основная цель данного исследования – выявить современные тенденции методологии 
преподавания знаков препинания на примере так называемых «тяжелых» знаков вертикальной сегментации, 
в частности точки с запятой, и оценить, насколько полно и адекватно норма и вариативность использования 
данного знака в современном английском языке отражены в методической литературе. В статье поднимается 
вопрос о несоответствии наиболее распространенного в методике формально-грамматического (синтаксического) 
подхода семантическому, стилистическому и фоностилистическому потенциалу знака и реальному спектру 
его употребления. Выполненный обзор научных исследований в данной области позволяет заключить, что 
прагмалингвистический подход является наиболее эффективным для изучения знаков препинания, так как 
включает широкий спектр методов и приемов анализа текста и, следовательно, учитывает все особенности 
функционирования знаков препинания (фонетические, синтаксические, коммуникативные, стилистические). 
Кроме того, проведенное исследование позволяет поставить вопрос о необходимости расширения уже имеющейся 
методологии, сложившейся в рамках данного направления.
Ключевые слова: преподавание английского как иностранного; английская пунктуация; экспрессивный 
синтаксис; прагмалингвистика; прагмафоностилистика; знаки вертикальной сегментации; точка с запятой.
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Abstract: The article outlines the way the English system of punctuation marks is presented in contemporary ELT 
research and practice. The following types of sources are considered and analyzed in the article: grammar books for 
teaching English as the fi rst, second or foreign language; reference books and web-sites aimed at preparing students for 
IELTS and TOEFL; books belonging to the genre known as ‘popular science’; purely scientifi c works on punctuation in 
general and the semicolon in particular. The main goals of the research are to reveal the central tendencies in teaching 
English punctuation on the example of the so-called ‘weighty’ stops of vertical segmentation, namely the semicolon, and 
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to see whether they manage to present a certain norm of using the stop. Thus, the present paper focuses on the semicolon – 
one of the most controversial stops in the system, which has been proved to function both at the syntactic and stylistic 
levels. It is shown that a formal / grammatical approach is the most common way to treat punctuation in ELT literature; 
however, it does not take into account stylistic and prosodic peculiarities of the stops and thus fails to show the whole 
spectrum of its usage, as well as its phonetic and stylistic potential. Consequently, such an approach should not be applied 
to English – one of the languages exhibiting a semantic-stylistic type of punctuation. It is proposed that the approach to 
be used in teaching English punctuation most effectively is pragmalinguistics, since it exploits a wide range of methods 
and means of analyzing a text, and also considers and highlights all the aspects of using the stops (their syntactic function, 
stylistic capacities and prosodic characteristics). Moreover, the article poses the question that the current methodology of 
the approach has to be further developed.
Key words: ELT research and practice; English punctuation; expressive syntax; pragmalinguistics; pragmaphonostylistics; 
stops of vertical segmentation; semicolon.
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Введение
Роль знаков препинания в оформлении раз-

вернутых произведений речи на английском язы-
ке трудно переоценить, т. к. английская система 
пунктуации является семантико-стилистической 
[Щерба 1935], то есть выбор знака во многом зави-
сит от содержания-намерения автора; в этом про-
является когнитивный характер английской пун-
ктуации, которая напрямую отражает процессы, 
происходящие во внутренней речи человека при 
создании письменного текста. Знаки препинания 
в английском языке выполняют как минимум че-
тыре важнейшие функции: 1) обеспечивают чле-
нимость и связность текста; 2) отражают общую 
интенцию автора и те просодические особенности 
текста, которые автор слышит в своей внутрен-
ней речи; 3) помогают автору расставить важные 
смысловые акценты в тексте; 4) сигнализируют о 
наличии скрытого смысла и необходимости «чи-
тать между строк» (Crystal 2015, р. 278).

Вместе с тем семиотическая природа англий-
ской пунктуации, безусловно, предполагает некую 
унифицированность употребления, которая обе-
спечивает целостность и функциональность ан-
глийской пунктуации как семиотической систе-
мы [Баранова 2008]. Наличие нормы употребле-
ния знаков препинания предполагает ее изучение 
как носителями языка, так и изучающими его как 
второй или иностранный: правила употребления 
знаков препинания входят в школьную и универ-
ситетскую программы обучения в англоязычных 
странах, а их знание тестируется и оценивается в 
ходе государственных и международных экзаме-
нов по английскому языку.

Однако в силу принадлежности английского 
языка к языкам с французским типом пунктуации 
[Щерба 1935] до сих пор не существует какого-либо 
единства в отношении употребления знаков препи-
нания. Это приводит к тому, что в существующих 

учебниках и учебных пособиях – как для носи-
телей языка, так и для иностранных учащихся – 
рекомендации по постановке знаков препинания 
существенно различаются, что осложняет про-
цесс преподавания английской пунктуации как 
раздела синтаксиса иностранным учащимся, ко-
торым для достижения успешных результатов 
нередко требуется изучить большое количество 
разных пособий. Такое положение дел ставит пе-
ред специалистами, преподавателями английско-
го языка, конкретную задачу: выработать четкие 
и недвусмысленные рекомендации по употребле-
нию того или иного знака в английской письмен-
ной речи.

Цели и задачи исследования
В данной работе предпринимается попытка 

обобщить имеющиеся в методической литературе 
сведения об употреблении одного знака препина-
ния – точки с запятой – и на основании подробно-
го анализа выявить основные тенденции в описа-
нии точки с запятой, определить, насколько полно 
источники отражают реальную практику употре-
бления знака.

Материалом для исследования послужил це-
лый ряд аутентичных и отечественных справоч-
ных материалов, учебных пособий (в том числе 
специализированных веб-сайтов) и научных тру-
дов, которые в процессе анализа были разделены 
на три группы в зависимости от жанра: 1) учебные 
пособия; 2) научно-популярная литература, отра-
жающая личное отношение авторов к точке с запя-
той и выражающая их представление об использо-
вании знака; 3) научные труды, посвященные ан-
глийской пунктуации.

Важными для обзора являются следующие кри-
терии: 1) является ли автор носителем английского 
языка, т. к. традиционно носители языка воспри-
нимаются как более компетентные и авторитетные 
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авторы учебных пособий 1; 2) состоит ли целевая 
аудитория издания из носителей или изучающих 
английский как иностранный, поскольку каждое 
пособие ориентировано на потребности учащихся 
и уровень их языковой компетенции.

Учебные пособия
В данном разделе рассматриваются: 1) матери-

алы, написанные носителями языка для двух раз-
ных категорий учащихся: носителей и не носите-
лей языка; 2) пособия, созданные авторами, для 
которых английский язык не является родным.

Автор: носитель языка. Целевая аудитория: 
носители языка. В первую подгруппу входят но-
сители языка, изучающие английский в школе и 
сдающие государственный экзамен по этому пред-
мету, аналогичный российскому ЕГЭ (британские 
GSCE и HigherEnglish, американский SAT).

В ходе работы были исследованы учебники 
грамматики и справочные пособия по английско-
му языку, а также специализированные сайты, на-
целенные на подготовку учащихся к указанным эк-
заменам, – всего девять источников: (P eters 2004; 
Carter, McCarthy 2006) – грамматические справоч-
ники, используемые в школах и университетах; 
(Seely 2013; NALA 2015) – пособия, призванные 
восполнить пробелы в знании различных аспек-
тов языка, в т. ч. пунктуации; веб-сайты, нацелен-
ные на подготовку к GSCE, Higher English и SAT 
(Bitesize, Using English for Academic Purposes, Prep-
Scholar, Khan Academy) и онлайн-пособие школы 
Our Lady’s High School. Данные пособия призваны 
дать общее представление о пунктуации и развить 
элементарные навыки употребления знаков препи-
нания, которыми студенты могут руководствовать-
ся при ответе на теоретические вопросы экзаме-
на и при создании собственных текстов. В пере-
численных выше изданиях очень лаконично пере-
числяются случаи постановки знаков и приводят-
ся короткие иллюстрации (чаще отдельно стоящие 
предложения), однако подробный авторский ком-
ментарий не предлагается, так же как и разъясне-
ние тонкостей в употреблении знаков.

Все названные источники представляют точ-
ку с запятой как «тяжелый» (weighty / strong) знак 
препинания, т. е. менее сильный, чем точка, и бо-
лее сильный, чем запятая. Обобщая рассматривае-
мые в литературе случаи употребления точки с за-
пятой, можно выделить два основных: 

1) соединение/разделение2 двух независимых, 
полных, семантически связанных предложений в 
1  В ходе анализа материала было выявлено, что разни-
ца между диатопическими вариантами (в работе ис-
пользованы пособия по британскому, американскому, 
а также австралийскому английскому) никак не прояв-
ляется в рекомендациях по постановке точки с запятой, 
поэтому принадлежность авторов к тому или иному ва-
рианту английского не оговаривается особо.
2  Авторы разных пособий употребляют разные терми-
ны – «соединение» (linking) или «разделение» (separa-
ting), – говоря об одной и той же функции знака, не ком-
ментируя и не аргументируя свой выбор, поэтому в 
рамках данного исследования мы описываем такие слу-
чаи как «соединительную/разделительную» роль знака.

рамках сложного предложения. Особо подчерки-
вается, что точка с запятой указывает на тесную 
смысловую связь между частями предложения, т. 
к. часть предложения после точки с запятой ока-
зывается семантически связанной с первой – чаще 
всего она поясняет или дополняет предыдущую 
часть (Peters 2004, р. 490).

 2) членение ряда перечислений, т. е. отграниче-
ние друг от друга перечисляемых слов, словосоче-
таний, фраз и придаточных предложений, особен-
но тех, которые уже содержат запятую/запятые. 
Иными словами, точка с запятой выступает как 
знак препинания «второго уровня» (thesecondlev-
el) (Peters 2004, р. 490), который призван привне-
сти в ряд перечислений четкость и прозрачность и 
сделать его более «читаемым».

Автор: носитель языка. Целевая аудитория: 
иностранные обучающиеся. В практике препо-
давания английского как иностранного (ELT) из-
учающих подразделяют на уровни в зависимости 
от уровня владения языком; существует несколь-
ко шкал оценки (CEFR, Cambridge ESOL, IELTS, 
TOEFL), которые коррелируют друг с другом.

Знаки препинания классифицируются и пред-
лагаются для освоения по мере усложнения про-
граммы и повышения уровня владения языком: от 
«легких», участвующих в оформлении простого 
предложения, до более «тяжелых», которые рас-
сматриваются в пособиях для подготовки к меж-
дународным экзаменам IELTS и TOEFL, рассчи-
танных на достаточно высокий уровень владения 
английским (B2).

В ходе исследования было проанализирова-
но десять источников, предназначенных для под-
готовки к IELTS и TOEFL  (McCarter 2002; Sharpe 
2004; Diamond 2005; Avant 2007; Toby 2017), 
онлайн-словари (Оnline Cambridge Dictionary; 
Оnline Oxford Dictionary), веб-сайты (Best IELTS 
Preparation; Daily Lessons with Simon…; TED 
IELTS).

В трех источниках (Toby 2017; Online Oxford 
Dictionary; TED IELTS) указывается, что употре-
бление точки с запятой в экзаменах такого уров-
ня нежелательно – по рекомендациям авторов, точ-
ку с запятой и двоеточие не следует употреблять 
во избежание ошибок; как следствие, правила упо-
требления знака в данных пособиях отсутствуют. 
Напротив, пособия (Diamond 2005; Avant 2007; 
McCarter 2002) предоставляют наиболее полную 
информацию о точке с запятой: случаи употребле-
ния и отличительные особенности знака. Остав-
шиеся четыре источника представляют краткое – 
возможно, излишне упрощенное – описание одно-
го или двух случаев употребления знака, совпада-
ющих с описанными выше. Выбор такого подхо-
да в данном случае оправдан, т. к. полностью соот-
ветствует нуждам обучающихся – получить крат-
кую рекомендацию по употреблению знака, кото-
рую успешно можно применить на экзамене. Не-
которые из авторов (Diamond 2005) вносят более 
конкретные пояснения, которые могут упростить 
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студентам выбор знака: так, точку с запятой осо-
бенно рекомендуют употреблять в сложных пред-
ложениях, если в одной из частей содержатся 
вводные слова, сопровождаемые запятой (напр., 
therefore, nevertheless, however).

Практико-ориентированный подход к описа-
нию пунктуации представляется все же односто-
ронним, так как не дает полной картины о при-
роде знаков препинания. Это подтверждают так-
же опросы, проведенные среди иностранных уча-
щихся: по статистике, точку с запятой (наряду с 
двоеточием) студенты, изучающие английский как 
иностранный, считают самым трудным в исполь-
зовании знаком и, следовательно, стараются упо-
треблять как можно реже во избежание ошибок 
[Hirvela, Nussbaum, Pierson 2010, р. 20].

Более того, даже в пособиях, предназначенных 
для учителей, редко даются исчерпывающие све-
дения о пунктуации: как отмечается в статье ESL 
Students’ Attitudes toward Punctuation [Hirvela, 
Nussbaum, Pierson 2010, р. 12], ни в одном из наи-
более популярных и широко используемых по-
собий для подготовки учителей английского как 
иностранного (Celce -Murcia, Larsen-Freeman 1999; 
Cowan 2008; Alexander 1988; Azar 1989) пунктуа-
ции не отводится отдельная глава; в лучшем слу-
чае система знаков препинания упоминается в 
рамках других грамматических тем.

Автор: не носитель языка. В ходе анализа 
отечественных учебных пособий по английско-
му как иностранному было выявлено, что пода-
вляющее большинство учебников не рассматри-
вает правила употребления знаков препинания. 
Лишь в двух пособиях знакам препинания уделя-
ется внимание: (Кауша нская 1973; Качалова, Из-
раилевич 2012). Однако оба пособия используют 
формально-грамматический подход, не учитывая 
семантику предложения, широкий контекст и фо-
нетические особенности. Так, В.Л. Каушанская 
(Каушанская 1973) опирается на описание типич-
ных для точки с запятой контекстов (упоминают-
ся бессоюзные предложения, сложные предложе-
ния с рядом сочинительных, разделительных и со-
единительных союзов; также основанием для по-
становки знака считается наличие во второй части 
слов but, while, yet, whereas, still). К.Н. Качалова, 
Е.Е. Израилевич (Качалова и Израилевич 2012) 
утверждают, что точка с запятой может употре-
бляться только в сложных бессоюзных предло-
жениях. Подобный подход также не учитывает 
семантико-стилистический характер английской 
пунктуации.

Сборники упражнений
Задания, предназначенные для закрепления 

теоретических знаний, как правило, встречают-
ся в пособиях, специализирующихся на пункту-
ации (King  2009], и в источниках, рассчитанных 
на подготовку к экзаменам (пособие школы Our 
Lady’s High School (Language Skills...), веб-сайты 
PrepScholar, Khan Academy). В большинстве слу-
чаев предлагаются языковые упражнения (запол-

нить пропуск, вставив/выбрав нужный знак пре-
пинания; указать функцию, которую выполняет 
знак препинания; найти и исправить ошибочное 
употребление знака; изменить расстановку зна-
ков препинания в данных предложениях, сохра-
нив смысл контекста). Можно сделать вывод, что 
упражнения основаны на синтаксическом подходе 
и нацелены на проверку умения соотносить опи-
санный случай употребления знака с конкретным 
контекстом, без внимания к стилистическим осо-
бенностям текста.

Научно-популярная литература
Несколько иной подход используют авторы 

ряда научно-популярных изданий (т. е. изданий, 
адресованных самому широкому кругу читате-
лей и не основанных на научных исследованиях, 
однако часто охватывающих большой практиче-
ский материал). Авторы данных книг рассматри-
вают отдельные случаи употребления знаков, не-
редко снабжая большой корпус иллюстративного 
материала субъективным комментарием. В работе 
мы рассматриваем семь источников: (Close  1975; 
Truss 2003; Tredinnick 2008; Vince 2009; Clark 
2010; Lauchman 2010; Sussman 2015).

Как правило, рекомендации по постановке зна-
ка, предложенные авторами перечисленных посо-
бий, несколько отличаются от описанных в спра-
вочной литературе, что дает возможность посмо-
треть на точку в запятой под другим углом. Так, 
авторы фокусируются на описании одного аспек-
та употребления знака, не упоминая другие слу-
чаи употребления; к примеру, у (Close 1975) рас-
сматривается контрастивная функция точки с за-
пятой и ее использование в рядах перечисления 
и последовательностях однородных придаточ-
ных, но не упоминается при этом соединитель-
ная/разделительная функция знака; в то время как 
у (Sussman 2015) описывается только специфиче-
ский вид последовательностей («гипероним; гипо-
ним»); (Tredinnick 2008) освещает роль точки с за-
пятой как соединяющей части предложения в со-
ставе сложного, не упоминая функции разделения 
рядов перечисления и последовательностей одно-
родных членов; (Truss 2003; Clark 2010) отмечают 
также, что использование или игнорирование зна-
ка целиком зависит от выбора пишущего и, таким 
образом, становится стилистическим средством.

Некоторые авторы особо останавливаются не 
на функциях точки с запятой, а на личном отноше-
нии к знаку: положительном (Truss 2003; Tredin-
nick 2008; Clark 2010) или отрицательном (Vince 
2009; Lauchman 2010). Сторонник употребле-
ния точки с запятой (Clark 2010) утверждает, что 
она делает предложение более «музыкальным», 
в то время как противники знака рекомендуют из-
бегать ее, заменяя на сочетание «запятая + and» 
(Lauchman 2010) или парцеллируя сложные пред-
ложения (Vince 2009).

Отдельного комментария требует пособие IfI 
[W a s] You (Sussman 2015), которое представляет 
собой перечисление грамматических, пунктуаци-
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онных и стилистических ошибок, наиболее рас-
пространенных среди носителей – из них некор-
ректное употребление точки с запятой, по мнению 
автора, является самой частотной. Главное прави-
ло, которым, считает автор, нужно руководство-
ваться, состоит в том, что объединять в сложное 
предложение посредством точки с запятой можно 
только грамматически полные предложения, а не 
фразы или отдельные слова.

Таким образом, для научно-популярных изда-
ний характерно подробное рассмотрение одного 
случая употребления знака препинания или его ис-
пользование в специфических контекстах без упо-
минания других его функций.

Научная литература
В середине XX века пунктуация стала предме-

том научных изысканий как в нашей стране, так 
и за рубежом. Это было связано с общим подъе-
мом языкознания как науки, а также динамичным 
развитием таких его фундаментальных областей, 
как фонетика и синтаксис. В мировой лингвисти-
ке окончательно закрепляется общее положение о 
том, что пунктуация представляет собой единую 
семиотическую систему, элементы которой зави-
сят друг от друга и от контекста. [Bruthla ux 1995], 
в своей статье The Rise and Fall of the Semicolon: 
English Punctuation Theory and English Teaching 
Practice применяющий корпусный метод для ана-
лиза использования точки с запятой в текстах раз-
ных эпох, подчеркивает, что современным препо-
давателям и студентам следует переключиться на 
изучение функционирования знаков препинания в 
«живых» текстах и взять этот принцип за основу 
при создании пособий по пунктуации. Другой под-
ход основан на связи письменной речи с его вос-
произведением вслух и в чтении про себя [Chafe 
 1 988; Clifton  2015; Fodor 2002; Moore 2016].

Отечественные филологи достаточно рано 
отошли от формального описания типичных слу-
чаев употребления знаков препинания и перешли 
к исследованиям плана выражения и плана содер-
жания знака в рамках одного аспекта (в свете те-
ории синтаксиса, семиотики, фонетики, коммуни-
кации или прагмалингвистики). Так, филологи ка-
федры английского языкознания филологическо-
го факультета МГУ, основываясь на тезисе о двой-
ственной природе пунктуации [Пешковский 2001], 
т. е. на сочетании ее способности выражать звуко-
вые явления (фонетическая сторона) и непосред-
ственной связи пунктуации со смыслом (идеогра-
фическая сторона), рассматривают пунктуацию в 
рамках диалектического единства устной и пись-
менной форм речи [Александрова 1984; Барано-
ва 2008] (Арапиева 1985) и описывают ее как экс-
прессивную [Александрова 1984], когнитивную 
[Менджерицкая 1997] и коммуникативную (Аза-
рова 2001) систему.

В рамка х  теории экспрессивного синтаксиса 
[Александрова 1984] рекомендует использовать 
точку с запятой для выделения наиболее важных 

идей в предложении, что дополняет «традици-
онный» список употребления знака препинания. 
Опираясь на теорию экспрессивного синтакси-
са, Л.Л. Баранова определяет точку с запятой как 
знак вертикальной сегментации, который «оформ-
ляет близкие по смыслу предложения в единое це-
лое» [Баранова 2008, с. 153], при этом эти части 
не настолько независимы, чтобы их можно было 
бы разделить точкой, и не обязательно тесно связа-
ны семантически [Баранова 2008, с. 152–153]. В то 
же время (Азарова 2001), р ассматривая знаки пре-
пинания с точки зрения семантики, стилистики и 
коммуникативной прагматики, помимо типичных 
для точки с запятой контекстов выделяет исполь-
зование знака между однородными членами пред-
ложения – таким образом, впервые говорится о по-
становке знака в т. н. «орфографических предло-
жениях» и опровергается утверждение, что точка с 
запятой может ставиться только между граммати-
чески полными предложениями, входящими в со-
став сложного.

В целом основным критерием постановки точ-
ки с запятой следует считать семантическую связь 
частей, объединяемых знаком, что получает до-
полнительную поддержку характерной для знака 
просодии: в ходе исследования употребления зна-
ка в интеллективной прозе было установлено, что 
точка с запятой, как правило, сопровождается пау-
зой средней длительности (короче, чем после точ-
ки, но длиннее, чем после запятой), нефинальным 
нисходящим тоном в части до знака, понижени-
ем тона и громкости с одновременным увеличени-
ем темпа после знака (Арапиев а  1985) [Баранова 
2008].

Изыскания в области просодии знаков препи-
нания были продолжены на материале художе-
ственного текста в рамках прагмалингвистики 
(Магидова 1989) [Maguidova 2008] и прагмафоно-
стилистики (Михайловская 2001; Алексюк 2015). 
В основе данного подхода лежит положение о том, 
что письменный текст – его графическая форма, в 
том числе знаки препинания, – содержит всю не-
обходимую информацию о его «звучащем образе». 
Вышеупомянутые исследования были выполне-
ны в самом общем русле так называемой «филоло-
гической фонетики» [Akhmanova 1986], для кото-
рой центральным является понятие «внутренней 
речи» [Жинкин 1958], основанное на неразрыв-
ной когнитивной связи между сознанием челове-
ка и его речью.

В первую очередь разработки в русле прагма-
фоностилистики были направлены на изучение 
«тяжелых» знаков препинания, в частности, дво-
еточия (Руденко 1988; Михайловская 2001). Так, 
была разработана методика преподавания знака на 
основе набора прагмалингвистических методов мо-
делирования пунктуации: были предложены: 1) ме-
тод сопоставительного изучения различных вариан-
тов пунктуирования одного и того же текста (сопо-
ставление проводилось между авторскими и изда-
тельскими вариантами пунктуации); 2) метод сопо-
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ставления письменного текста и различных вариан-
тов его устного прочтения; 3) метод последователь-
ной расстановки знаков препинания в так называе-
мом «слепом» тексте. Эти исследования были про-
должены в диссертации Н.Г. Дечевой, где впервые 
был применен метод сопоставления письменной и 
звучащей форм текста (Дечева 2006).

В диссертации (Алексюк 2015), посвященной 
исследованию ритмико-просодических характери-
стик героя, автор показала, что точка с запятой (на-
ряду с другими «тяжелыми» знаками препина-
ния) нередко используется современными англий-
скими писателями для обозначения перехода к 
несобственно-прямой речи героя, а также для до-
стижения различных «визуальных эффектов». Из-
учение функционирования точки с запятой в ху-
дожественном тексте было продолжено в работе 
[Михайловская, Сапунова 2019]. Так, было выяв-
лено, что просодия, воспроизводимая носителями 
(актерами или авторами, читающими художествен-
ное произведение), нередко противоречит «прави-
лам» (Арапиева 1985); [Баранова 2008] хотя бы в 
одном параметре. Поскольку изменение даже одно-
го рекомендованного параметра привносит в текст 
дополнительные экспрессивно-эмоционально-
оценочные коннотации, модификация просодиче-
ского контура используется чтецами для выраже-
ния авторской точки зрения или отношения героя к 
содержанию. Такой вывод ставит вопрос о необхо-
димости дальнейших исследований употребления 
точки с запятой в английском языке с применением 
интегрированного подхода, основанного на синтак-
сическом, когнитивном, коммуникативном и праг-
малингвистическом методах.

Заключение
Как было показано выше, авторы подавляюще-

го большинства современных учебных пособий 
используют формальный подход к описанию пун-
ктуации, ограничиваясь перечислением наиболее 
частотных случаев употребления знака и иногда 
снабжая их иллюстрациями, т. е. применяют ско-
рее энциклопедический, чем дидактический под-
ход. Однако такой подход нельзя назвать сколь 
либо показательным и исчерпывающим, так как 
он не учитывает тенденции современной пункту-
ации к упрощению и не выявляет потенциала си-
стемы к вариативности, на его основе трудно вы-
работать эффективные рекомендации по коррект-
ному и аутентичному использованию знаков пре-
пинания в «живом» тексте. Проанализированные 
рекомендации зачастую неполно отражают прак-
тику постановки знака, а в некоторых случаях про-
тиворечат друг другу. Кроме того, большинство 
пособий посвящено использованию знаков препи-
нания в письменном дискурсе без учета фонетиче-
ских особенностей, в нем заложенных. Таким об-
разом, функция реализации знаками препинания 
звукового потенциала текста остается за рамками 
обсуждения, что, в свою очередь, приводит к про-
извольному фонетическому воспроизведению зна-
ков препинания читателем.
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Аннотация: Статья касается вопросов дискуссии о составе памятников древненемецкой письменности, 
релевантных для истории немецкого литературного языка начального периода, в частности текстов аграрного права 
VIII века – описаний поземельных обходов и демаркаций региона Майнской Франконии. Тезис о «клерикальной 
исключительности» древненемецкой письменности по инерции доминирует в отечественной исторической 
германистике. Актуальность проведенного исследования на материале уникального памятника – так называемого 
«второго описания Вюрцбургской марки» – связана с апробацией комплексного подхода к анализу языка и 
жанрово-стилистической принадлежности текста. Определяется место данного источника в корпусе автохтонных 
текстов VIII века из Вюрцбурга. В ходе исследования решается проблема декодирования семиотических 
смыслов, заключенных в этом старописьменном источнике, который идентифицируется как протокол для устной 
презентации. Основными методами исследования являются ономастический и компонентный анализ (топонимы, 
антропонимы), инструментарии историко-стилистического, дискурсивного и герменевтического подходов с 
использованием дигитальных технологий. Уточняются жанровые содержательные и языковые характеристики 
памятника. Описание Вюрцбургской демаркации и смежные с ней тексты рассматриваются в контексте языковой 
ситуации VIII–XI веков. Основные выводы исследования: как малоформатный юридический текст данный 
памятник имеет особую смысловую природу, кодирует ценную историко-культурную информацию, уникальные 
реликты переходной раннефеодальной эпохи в Германии; его справочная (референциальная) функция, ареалогия, 
топонимическая и антропонимическая семиотика обнаруживаются через интертекстуальные связи с другими 
древневерхненемецкими памятниками VIII века.
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Abstract: The article concerns the issues of discussion about the composition of the monuments of ancient German 
writing that are relevant to the history of the German literary language of the initial period, in particular the texts of 
agrarian law of the 8th century – descriptions of land detours and demarcations of the Main Franconian region. The thesis 
of the «clerical exclusivity» of ancient German writing dominates by inertia in Russian historical Germanic studies. The 
relevance of the research carried out on the material of the unique monument of the so-called «second description of the 
Würzburg mark» is associated with the approbation of an integrated approach to the analysis of the language and genre 
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and stylistic affi liation of the text. The place of this source in the corpus of autochthonous texts of the VIII century from 
Würzburg is determined. The research solves the problem of decoding the semiotic meanings contained in this old-written 
text, which is identifi ed as a protocol for oral presentation. The main research methods are onomastic and component 
analysis (toponyms, anthroponyms), a toolkit of historical-stylistic, discursive and hermeneutic approaches using digital 
technologies. The genre content and linguistic characteristics of the monument are specifi ed. The description of the 
Würzburg demarcation and related texts is considered in the context of the linguistic situation of the VIII–XI centuries. 
The main conclusions of the study: as a small-format legal text, this monument has a special semantic nature, encodes 
valuable historical and cultural information, unique relics of the transitional early feudal era in Germany; its reference 
(referential) function, areаlogy, toponymic and anthroponymic semiotics are revealed through intertextual connections 
with other Old High German monuments of the XVIII century.
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Введение
Проблематика изучения древних памятников 

письменности определяется точкой зрения на их 
значимость для целей исследования. В контексте 
истории немецкого литературного языка тради-
ционно не рассматриваются источники VIII века 
на родном языке правового содержания в каче-
стве репрезентантов ведущих типов письменно-
сти (основных типов памятников), значимых для 
начального, датируемого IX–XI вв., периода фор-
мирования письменно-литературного узуса/языка, 
а также и в общелингвистическом плане – для оцен-
ки генезиса структурного единства языка форми-
рующейся немецкой народности (древневерхне-
немецкое состояние; далее двн.) [Гухман, Семе-
нюк 1983, с. 7]. Тезис о «клерикальной исключи-
тельности» двн. письменности доминирует в оте-
чественной исторической германистике [Жирмун-
ский 1956, с. 45]. По оценке исследователей, воз-
никновение немецкой письменности во второй по-
ловине VIII века и ее развитие были прагматиче-
ски связаны в первую очередь с задачей освоения 
и трансляции понятий и идей христианства, основ 
греко-римской цивилизации, с многовекторной 
культурно-государственной, конфессиональной 
vs объединительной, просветительской полити-
кой Карла Великого (742–814; франкский король в 
768 году; единовластен с 771 года).

Языком и форматом права как компонента по-
ликультурного феномена так называемого «каро-
лингского возрождения» во Франкском государ-
стве в правление первых Каролингов безраздель-
но оставалась латынь. Для проведения централи-
зации, легитимации королевской власти, реализа-
ции феодальных реформ с конца VIII века на ла-
тыни как языке высших/внешних сфер коммуни-
кации активно создавались массивы разнообраз-
ных правовых документов, законов, указов и уста-
новлений и т. п., правились записи обычного права 

франков, но особо отмечалась слабая разработан-
ность земельного права.

Первые спорадические фиксации устного и 
письменного права на двн. языке – формирую-
щемся идиоме немецкой народности – сохрани-
лись в виде вкраплений (переводных фрагментов, 
глосс, чаще латинизированных) в латинских раз-
ножанровых текстах уложений, дарственных, ре-
естров, житий и других документов. Не случайно, 
что язык двн. права определяется как инкорпори-
рованный Deutsch in Rechtstexten, задачей которо-
го была фиксация понятийной основы (оболочки), 
базовых концептов германского племенного права, 
например видов наказания / преступлений [Меttke 
1982, S. 30]. В VIII веке зафиксированы лишь еди-
ничные разрозненно-фрагментарные переводы и 
автохтонные в языковом отношении цельные пра-
вовые тексты. В частности, это интересующее нас 
описание аграрных демаркаций региона Вюрцбур-
га конца VIII века (zweite Würzburger Markbesch-
reibung).

Marchia ad Uuirziburg (латинизированный ти-
тул) – памятник, известный в номенклатуре двн. 
источников как zweite Würzburger Markbeschrei-
bung (далее WM II), традиционно оценивался как 
древнейший, уникальный, малый периферийный 
источник публичного права в двн. письменности. 
Он включается в мини-корпус юридических тек-
стов аграрных установлений и дарений собствен-
ности монастырям конца VIII века Карлом Ве-
ликим, позиционировавшим их в развитии ин-
фраструктуры регионов. Это дескрипторы обла-
стей (границ) восточнофранкской языковой атри-
буции: латинская грамота с описанием окрест-
ностей монастыря Нойштадт на Майне (основан 
епископом Вюрцбурга в 772 г.) и равная WM II по 
объему грамота – земельное дарение монастырю 
Фульда (Hammelberger Markbeschreibung, латин-
ский текст с двн. ономастическими вкраплениями; 
777 г.) [Wolf 2003, S. 112–113].
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Но в ближайшей связи с WM II рассматри-
вается вдвое больший по объему, смешанный 
латинско-немецкий текст королевской грамоты – 
«первое описание Вюрцбургской марки» (marcha 
Vuirziburganensium, далее WM I). Здесь в каче-
стве двн. инвазий наряду с единичными грамма-
тически согласованными словарными вкрапления-
ми и синтаксическими фрагментами отмечены ан-
тропонимы, топонимы, топонимические словосо-
четания. Это датированный 14.10.779 акт – латин-
ское посегментное описание освидетельствован-
ной демаркации окрестностей Вюрцбурга (назван 
provincia).

Тексты WM I и WM II сохранились в поздней-
шей вторичной записи не как списки, а как «встав-
ки» на обороте первой и последней страниц соот-
ветственно богато оформленного латинского кодек-
са (евангелиар из монастыря Фульды) – пергамент-
ной малоформатной рукописи (около 860 года). Ис-
следователи датируют оригинал WM II примерно 
осенью 790 года (запись в скриптории епископства 
Вюрцбурга?), поскольку здесь упомянута часть 
свидетелей из WM I. При переплете кодекса по за-
данию епископа Вюрцбурга (ок. 1000 г.) переза-
пись обоих текстов сделана на пустых страницах, 
свидетельствуя об их статусности (Tоpographia 
Franconiae). Фульдский евангелиар стал свое-
образным надежным «архиватором» для обоих па-
мятников [Wolf 2003, S. 120].

Исследователи не считают WM II частью WM 
I, его продолжением или вариантом. Это ценный 
автономный малоформатный памятник начально-
го этапа письменно засвидетельствованной исто-
рии немецкого языка – раннего двн. периода (750–
950 гг.) (Mittelalter I. 1982). Он переводился на со-
временный язык, исследовался в исторической 
лингвистике и медиевистике, в частности вюрц-
бургскими германистами (Н.Р. Вольф, Х. Брун-
нер), также в аспекте региональной языковой 
истории Франконии, отмечен в изысканиях от-
ечественных германистов (О.И. Москальская, 
Н.И. Филичева). Интерес источниковедов и исто-
риков языка вызывали палеография WM II, отра-
жение в нем древних ономастических единиц, их 
декодирование и другие аспекты.

Но комплексное историко-филологическое ис-
следование WM II обозначилось относительно не-
давно. Так, новаторские социо- и лингвокультуро-
логические подходы к оценке и анализу памятни-
ков двн. письменности были предложены Гансом 
Эггерсом (1907–1988), выделившим межпредмет-
ный подход и лексический концептуальный ана-
лиз с применением электронных технологий как 
значимые [Eggers 1966, S. 12]. Продолжением этой 
методологии и ее результатом стал словарь двн. 
языка Рудольфа Шютцайхеля (1927–2016), создан-
ный путем электронной обработки текстов на кор-
пусной основе, включая правовую и ономастиче-
скую лексику (Schützeichel 1974).

Интерес к двн. памятникам в последнее время 
связан с изучением их с позиций лингвопрагмати-

ки и лингвистики текста как текстотипов, а памят-
ников права – в аспекте «внешней истории языка» 
как profane Texte (тексты повседневности). Пока-
зательно, что WM I и WM II включаются в рас-
смотрение в новейшие переиздания базового фун-
даментального учебника по истории немецкого 
языка под редакцией Вильгельма Шмидта (1914–
1982). Они характеризуются в разделе Textsorten 
(разновидности текстов) как весомые, «истори-
зированные» репрезентанты «письменного языка 
права и управления» [Schmidt 2007, S. 86–87].

Актуальные эвристические подходы к анализу 
WM II совершенствуются вместе с развитием тех-
нологической базы изысканий и с появлением но-
вых методологических подходов. Так, Библиоте-
ка университета Вюрцбурга разместила дигиталь-
ную версию WM II, электронный инструментарий 
к тексту и его описание (Topographia Franconiae; 
Quattuor Evangelia). Значимый материал для изу-
чения памятника содержит уникальная историко-
культурная электронная энциклопедия Вюрцбурга 
(Würzburg Wiki).

Оценка древнего письменного памятника как 
источника сведений о языке и лингвокультуре эпо-
хи делает WM II, хотя текст не относится к литера-
турным источникам, объектом исследования гер-
меневтики (филологической критики). Элементы 
герменевтического подхода в толковании, интер-
претации и понимании древних текстов как исто-
рических документов уместны в контексте исто-
рической эпохи с учетом факторов культурной 
среды, статуса, образования, сословно-групповой 
принадлежности автора. Процесс понимания 
древнего текста – движение по «герменевтиче-
скому кругу»: языковая культура, с одной стороны, 
когда текст рассматривается по отношению к эпо-
хе и жанру, с другой стороны, текст является отра-
жением духовной жизни автора как субъекта исто-
рической эпохи. Представление текста с этих пози-
ций – переход от общего к частному и обратно: на-
ряду с толкованием WM II как раннесредневекового 
текста это восстановление, декодирование первона-
чального смысла памятника, дошедшего во вторич-
ной форме, малопонятного без комментария.

Актуален анализ WM II как малоформатно-
го текста и в рамках историко-дискурсивного 
подхода [Миры дискурса 2015, с. 4, 10, 72], по-
зволяя выстроить исследование как историко-
лингвистическое, а не как традиционное лингво-
историческое в опоре на формально-языковую ре-
конструкцию. Дискурсивный подход уместен при 
рассмотрении внешней истории литературного не-
мецкого языка в анализе исходной для оценки фак-
тов языковой vs дискурсивной ситуации в триаде: 
порождение текста/дискурсивные практики ав-
тора – узусы – явления языкового отбора/лингво-
культурного кодирования. Опора на теорию языко-
вой ситуации, верификация языковых состояний, 
культурных континуумов эпох, стадиальной дина-
мики исторических формаций, учет массива вто-
ричных социокультурных явлений позволяют ди-
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агностировать и интерпретировать изменения в 
функциональной системе языка, в частности лите-
ратурного идиома как его компонента, качествен-
ные преобразования в формах существования язы-
ка в целом [Гухман, Семенюк 1983, с. 3–5].

Для характеристики двн. языковой ситуации 
ключевую роль играют: господствующее положе-
ние латыни и ограниченность сфер применения 
двн. письменного языка; региональное варьирова-
ние в языке двн. письменности; отсутствие четкой 
соотнесенности языка письменных памятников и 
языка диалектной области его локализации [Гух-
ман, Семенюк 1983, с. 48]. История немецкого ли-
тературного языка смыкается с дискурсивным ана-
лизом в первую очередь через предметную сферу 
исторической стилистики и лексикологии, жанро-
ведения, а феномен «языковая ситуация» интер-
претируется как дискурс.

Гипотеза данного исследования состоит в 
том, что «второе описание Вюрцбургской мар-
ки» – отдельная, уникальная фиксация кратковре-
менной ситуации паритетности в регионе Вюрц-
бурга на исходе VIII века церковной, раннефео-
дальной и общинной форм собственности. WM II 
является древним семиотическим кодом, соотно-
симым с симбиозом нескольких топосов: Майн-
ская Франкония – природно-географическая и 
культурно-историческая локация, возникшая 
в ходе франкской колонизации; становящееся 
Вюрцбургское епископство; Вюрцбург как город-
ское поселение и прежняя крепость-резиденция; 
рудименты Франконского герцогства. Рассмотре-
ние их комбинаторики и репрезентации требует 
контекстуального анализа памятника.

В статье не ставится исследовательская зада-
ча детального сопоставления и установления кор-
реляций WM II c WM I. В центре внимания нахо-
дится комплексный дискурсивный, смысловой, 
жанровый, ареальный и лексический анализ языка 
этого памятника – как цель показать его уникаль-
ные, значимые для ранней истории немецкого ли-
тературного языка параметры.

1. Дискурсивные и жанровые особенности 
памятника

Текст WM II отразил пересечение нескольких 
дискурсивных практик, фиксируя рефлексы древ-
него права, обозначил его акторов, что определило 
содержание, жанровую и языковую специфику па-
мятника. На его основе возможна реконструкция 
отдельных сценариев институционального дис-
курса аграрного права и его акторов – присяжных 
свидетелей демаркаций земельных угодий. Лишь 
в некоторой степени можно судить также о дис-
курсе скриптория, где акторами выступали писцы 
(скрипторы) как создатели двн. текстов.

Предыстория появления WM II и WM I связа-
на с разделением на несколько графств и упразд-
нением первыми Каролингами Франконского гер-
цогства, его династической резиденции в крепо-
сти Вюрцбург (719/720 гг.) с упрочением ленной 
системы средних и мелких держателей земель, 

учреждением и укреплением в контексте полити-
ки централизованного огосударствления церкви 
окняженного Вюрцбургского епископства (осно-
вано в 742 году). В 782 году Карл Великий заме-
нил окружное управление графским, сохранив ге-
ографические границы и широкую автономию 
епископств и монастырей. В регионе Майнской 
Франконии, также охваченной раннефеодальны-
ми трансформациями, сложилась особая модель 
(Würzburg Wiki).

Последняя треть VIII века отмечена в Вюрц-
бурге деятельным правлением епископов Беро-
вельфа (769–794 гг.), Гумберта (794–795 гг.) и Ли-
утрита (794-804 гг.). Последний был придворным 
капелланом-духовником Карла Великого, дважды 
посетившим Вюрцбург: октябрь 788 года в свя-
зи с обретением мощей Св. Килиана – «крестите-
ля Франконии» и началом строительства крепост-
ных укреплений; декабрь 793 года на Рождество 
на освящении нового собора. Примечательно, что 
с последними представителями местной майнско-
франкской династии герцогов Хетанидов (630–
720 гг.), склонявшимися к союзу со ставивши-
ми их на правление Меровингами, имевшими 
претензии на королевский трон и владения в со-
седней Тюрингии, каролингская историография 
связала убийство (689 год) Килиана и его соратников – 
проповедников, провозглашенных в 752 году как 
мучеников епархиальными святыми в церковном 
княжестве Вюрцбург (Würzburg Wiki).

Епископство Вюрцбурга – опорный центр Ка-
ролингов на среднем Майне – укрепляло при по-
кровительстве центральной власти свои землев-
ладения на берегах реки, в лесном гористом лево-
бережье, удобном для виноградарства, и в низин-
ном правобережье. Местные бенедиктинские мо-
настыри, культивировавшие агрокультуру, имели 
потребность в земельной собственности не толь-
ко как в источнике податей. Сложилась нуждавша-
яся в регулировании иерархия аграрной собствен-
ности: королевская, церковная, феодальная и оста-
точное архаичное «свободное» землевладение.

Оба описания Вюрцбургской марки – первые, 
уникальные фиксации освидетельствования (со-
присяжничества) осенних обходов пограничных 
земельных владений (Flurgang der Feldgeschwore-
nen/Abmarkung). Эта правовая практика как еже-
годная традиция сохранилась на протяжении Сред-
невековья, известна во Франконии как «хождение 
семерых» (Siebenergang) по числу присяжных, 
среди которых избирался «старший» (Obmann). 
Она признавалась затем в Вюрцбургском епи-
скопстве, допуская приглашение местных лиц (см. 
рис. 1): замеры, проверки, установки/замена меже-
вых знаков (Marksteine), контроль условных «тай-
ных примет», которые могли быть известны толь-
ко присяжным и о которых они договаривались. 
Обязанности выборных присяжных-мужчин, хра-
нивших и передававших свои сведения изустно, пе-
реходили по семейному наследству в сельской об-
щине. Они были важными посредниками между 
властью и аграрным сообществом (Würzburg Wiki).
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WM I фиксирует эту дискурсивную практи-
ку в формате латинской королевской грамоты, 
документально пространного, информативно-
формульного акта (ср. начальное: notum sit omnibus 
«пусть будет известно всем»; actum publice <…> 
coram omnibus his «совершено при публичном 
присутствии всех») по образцу приватных гра-
мот первых Каролингов. Ее структура традици-
онно трехчастна (intitulatio/narratio/disposition), 
но формулировки на родном языке не представле-
ны [Schmidt 2007, S. 86–87]. Упомянуты инициа-
тор – гарант документа император Карл, исполни-
тель и его порученец Эберхард (missus – «послан-
ник»), процедуры присяги/клятвы (supra scriptis 
circumduxerunt et iuramento fi rmauerunt) свидете-
лей (testes, societas). Отмечена их статусность как 
субъектов демаркации – подписантов (matibus et 
senibus, subterscriptis), указан изготовивший и да-
тировавший текст (notitiam scripsi) некий (вероят-
но, вюрцбургский?) клирик (ego Bernger indignus 
presbiter). Его пресвитерский сан указывает на ста-
тусность документа (Altdeutsche Texte 1970).

Текст WM II в жанровом отношении традици-
онно также относился исследователями (Altho-
chdeutsches Lesebuch 1958) к грамотам или актам 
(Urkunden) конца VIII века [Mettke 1982, S. 29–31]. 
Иногда в обобщенном виде он определяется и как 
«правовой текст» (Altdeutsche Texte 1970), но жан-
рово не отделяясь от WM I. Однако очевидный ак-
цент на устный характер презентации текста WM 
II детерминирует его жанрово как тематизирован-
ное «сообщение» (Bericht) в прагматических рам-
ках «литературы повседневности, документов 
культуры» (Gebrauchsliteratur, Kulturdokumente) 
(Mittelalter I. 1982) с чертами стиля прозаических 
памятников повседневного назначения (Gebrauchs-
prosa) [Филичева 2003, с. 16]. В новейшей тради-
ции WM II отмечен как ein urkundenähnliches Do-
kument vs. inoffi zielles Kurzprotokoll – «грамото-
подобный документ/неофициальный краткий про-
токол» (Topographia Franconiae).

Соприкасаясь по форме с грамотой/актом в 
рамках двн. документального дискурса, WM II 

выглядит как самостоятельный, подтвержден-
ный в изустной форме оповещения протокол об-
хода освидетельствуемой территории (погранич-
ной области). Он имеет своеобразную трехчаст-
ную структуру: описание (основная часть) – ито-
говая фраза/констатация – речение свидетелей. 
Описание начинается с западных окрестностей 
Вюрцбурга на правобережье Майна ниже по тече-
нию, идет восточнее концентрически «по часовой 
стрелке» обратно к исходной точке (Rabansbrun-
nen/Rabansquelle, «вороний источник/колодец»?). 
Несмотря на малый формат, WM II обнаружива-
ет основные стилеобразующие черты протокола: 
фактологичность, лаконичную деловитость, мемо-
риальную документальность, информативную од-
нозначность. Постановительный статус протокола 
обхода придавал WM II контролирующую и архи-
вирующую функции.

В отличие от текста WM I, где локусы смеще-
ны западнее и указаны поэтапно, локация здесь 
очерчена едино. За ней следует отличная от WM I 
итоговая фраза в виде придаточного дополнитель-
ного: So sagant, daz so si <…> unde quedent, daz 
<…> – «Так сказано (в подтверждение), что это 
есть <…> и изречено, что <…>». Свидетели ука-
заны одной группой в конце документа после вво-
дной формулировки: Diz sageta «это сказал», ко-
торую можно трактовать как установку для при-
сяжных. Номинативные структуры безглагольно-
го описания тождественны WM I, не развернуты 
и однообразны как перечисления по модели: предлог / 
наречие – топоним¹ – наречие / предлог – топо-
ним² и т. д. Придаточное определительное, уточня-
ющее топоним, единично: in die huruuinun struot, 
diu dar heizzit Giggimada – «в (то) топкое болото, 
которое там зовется покос Гика». WM II – это жан-
ровый «предшественник» поземельных кадастров, 
текст локального предназначения, содержавший 
публично-правовую информацию, а не официаль-
ная грамота, полностью немецкоязычные форма-
ты которых появляются только с XIII века.

Н.Р. Вольф отмечает в парной формуле – кон-
статирующей фразе WM II рефлексы аллитера-

Рис. 1. Присяжные при земельном обходе (миниатюра из Вюрцбургской епископской хроники XVI в.)
Fig. 1. Jury at the land round (miniature from the Würzburg Episcopal Chronicle of the XVI century)
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ционной техники (Stabreim): jóh frono jóh friero 
Franchono erbi – «наследие как знатных, так и сво-
бодных Франконии» – как стилистический при-
ем древнегерманского устного права [Wolf 2003, 
S. 119]. Краткие перечислительные синтагмы про-
токола были удобны для устного прочтения/огла-
шения. Косвенным подтверждением устной фор-
мы презентации WM II являются отмеченные в не-
которых словах ударения.

Для рукописи WM II как памятника перио-
да создания двн. письменности прототипичен т. 
н. англо-саксонский минускул, характерный для 
скриптория Фульды и ее орфографического узуса 
(т. н. репрезентативный шрифт), с тремя простыми 
инициалиями – маркерами указанных частей тек-
ста. Это отмечает особую важность фиксации тек-
ста. Позднейшее, инсулярное письмо (каролинг-
ский минускул) евангелиара из Фульды, прису-
щее копиям и, вероятно, не сохранившимся ори-
гиналам обоих описаний, указывает на визуальное 
удобство и предназначенность такого текста для 
прочтения [Wolf 2009, S. 229].

Рис. 2. Оригинальное изо бражение рукописи WM II
Fig. 2. Original image of the WM II manuscript

В отличие от упомянутого автора записи WM 
II пресвитера Бернгера (имевшего полномо-
чия нотария; ср.: ego <…> hanc notatiam scripsi, 
diem et tempus notavi), о писцах – авторах ориги-
нала и копии WM II – ничего не известно. Оче-
видная принадлежность квалифицированного, 
судя по каллиграфии памятника, копииста (мо-
наха?) к традиции статусного скриптория Фуль-

ды в пост-каролингскую эпоху (конец X века) по-
зволяет рассматривать его как языковую личность: 
как билингва (латынь + родной язык-диалект) 
и как диглоссанта (родной язык-диалект + вос-
точнофранкский ТВ ПЛЯ) (здесь и далее территори-
альный вариант письменного литературного языка – 
ТВ ПЛЯ). Это стало возможно именно в широком ком-
муникативном сообществе Фульды [Eggers 1966, 
S. 12], являвшейся в конце X века центром мис-
сионерской деятельности, образования, латинской 
и двн. письменности, книжной традиции. Орфо-
графическая традиция Фульды в написании смыч-
ных взрывных согласных отмечается по всей юж-
ной Германии [Жирмунский 1956, с. 49]. Продук-
ция ее скриптория передавалась и Вюрцбургскому 
епископству (евангелиар с копиями WM I и WM II 
хранился в библиотеке местного собора).

Рассматривая WM II в контексте начальной ста-
дии каролингского Возрождения, в частности ак-
тивного развитии, аналитики и фиксации форм 
права, можно считать его уникальным и жанрово 
своеобразным источником публичного аграрного 
права/управления, важным региональным лингво-
культурным феноменом двн. письменности.

2. Ареальные черты языка памятника
Самыми древними рефлексами древне-

франкского языка, но без четкой диалектной лока-
лизации являются словарные вкрапления-термины 
древнего права франков в латинских сводах за-
конов Lex Salica и Lex Ribuarica (VI – середина 
VIII вв.). Собственно восточнофранкских тек-
стовых памятников, к которым относится WM II, 
с учетом сложностей ряда межрегиональных лока-
лизаций (перевод Исидора, песнь о Гильдебранде) 
в VIII–IX и XI вв. сохранилось около десяти, за-
метно меньше, чем в других двн. ареалах. Основ-
ная их часть относится к известному скрипторию 
монастыря Фульды, где около 800 года записан 
и фрагмент перевода из Lex Salica [Mettke 1982, 
S. 30–31]. Ближайшие по времени и месту созда-
ния к WM II памятники, но иной жанровой при-
надлежности – это двн. глоссы в латинских ис-
точниках (30 рукописей, ок. 800 г.); текст Вюрц-
бургской исповеди (Würzburger Beichte, середина 
IX века), записанный малоопытным писцом на 
страницах латинского кодекса проповедей (слу-
жебника?) [Wolf 2003, S. 120–122].

Исследователи определяют локализацию языка 
WM II как восточнофранкский диалектный суба-
реал верхненемецкого. Включаясь в южнонемец-
кий ареал, восточнофранкский часто рассматри-
вается как разновидность верхнефранкского на-
ряду с южно(рейнско)франкским [Филичева 2003, 
с. 11]. В исторической динамике он активно уча-
ствовал как «зона столкновений» в интеграции 
верхненемецких и франкских наречий, бывших 
центром излучения инноваций в сфере вокализ-
ма в VIII–X вв., открытым для рецепции южно-
немецких консонантных инноваций ландшафтом. 
Поэтому лингвогеографическими маркерами вос-
точнофранкских памятников считается комби-
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нация консонантных (реализация кроме началь-
ной позиции двн. передвижения [k – kh], отверде-
ние [th – d]) и вокалических признаков (дифтонги-
зация германских долгих [*ō – uo] и [*ē² – ia/ie]) 
[Sonderegger 1974, S. 65]. Дифтонгизация вместе 
с развитием конечной редукции считаются также 
древне-франкской новацией в двн. языке [Зеленец-
кий 1992, с. 103].

Классик германского исторического языкозна-
ния Вильгельм Брауне (1850–1926) постулировал 
древний восточнофранкский как «эталон сопо-
ставления» в исследовании и презентации строя 
разрозненных двн. письменных диалектов (Nor-
malalthochdeutsch/Normalform), формируя блоки/
матрицы примеров на фонетической (консонант-
ной) основе памятников восточнофранкской пись-
менности начала IX века. Он заложил этот прин-
цип в свои базовые для истории немецкого языка 
труды, сделав его традиционным при унификации 
примеров двн. языка [Braune 1950, S. 6, 79; Жир-
мунский 1956, с. 48].

Активная роль древнефранкского уже на этапе 
сложения «протонемецкого» языка/языкового аре-
ала (сюда включается и Майнская Франкония) до-
письменного периода VI–VII вв., его доминант-
ность в раннем двн. языке отмечаются многими 
исследователями. Но в X веке с распадом империи 
Карла Великого происходит спад его престижно-
сти [Зеленецкий 1992, с. 25, 107].

В социолингвистическом плане активное уча-
стие восточнофранкского в двн. интеграции объяс-
няется ведущей политико-культурной ролью фран-
ков в рассматриваемый период, а центральное ге-
ографическое положение франкских диалектов 
сделало их связующим звеном между всеми древне-
немецкими языковыми ландшафтами. Показа-
тельно, что первое употребление в 786 году лати-
низированного прилагательного theodiscus (совр. 
deutsch – «немецкий») как этнолингвонима в тек-
сте синоидальных решений Карла Великого об ис-
пользовании «народного языка» наряду с латынью 
в богослужении, а затем устойчивое словосочета-
ние theodisca lingua (788 год) служили до середи-
ны IX века официальным (документальным) наи-
менованием народного (древнефранкского) на-
речия, закрепившись позже в памятниках уже на 
родном языке в генерализованном значении «не-
мецкий» [Филичева 2003, с. 12–13].

Но язык WM II не является фиксацией древ-
него восточнофранкского территориального диа-
лекта VIII века, отражая формирующуюся надди-
алектную, письменно-литературную форму двн. 
идиома, отмеченную обработанностью, элемен-
тами сознательного, хотя недостаточно действен-
ной и долговременной селекцией языковых еди-
ниц. Носителями и создателями этой новой фор-
мы существования языка (письменного узуса) 
были монахи-клирики и небольшая образованная 
часть высшего духовенства и феодального дворян-
ства Франкского государства. Она использовалась 
преимущественно как вторичное средство пись-

менной коммуникации и перевода наряду с латы-
нью – неавтохтонным универсальным литератур-
ным языком. Поэтому запись WM II полностью на 
родном языке как памятника обычного права, сфе-
ра которого не была центральной для использова-
ния двн. ТВ ПЛЯ, уникальна.

Древненемецкий письменно-литературный язык 
был изначально ареально дифференцирован, 
функционируя как динамичная совокупность (ди-
асистема) разных по статусу территориальных ва-
риантов письменного литературного языка [Фи-
личева 2003, с. 13–14], что согласуется с онтоло-
гической плюрицентричной моделью его станов-
ления и развития [Дубинин 2000, с. 7–8]. Каждый 
из ТВ ПЛЯ VIII–XI вв. складывался на базе кон-
кретного диалектного ареала, конституировался и 
оформлялся в «замкнутом формате» в центрах ре-
гиональной письменности – скрипториях и шко-
лах (монастырских, соборных, епископских и др.) 
и в их филиалах, что формировало «локусы пись-
менности» (Schreiborte). Не имея широкой комму-
никативной базы, отдельные статусные ТВ ПЛЯ 
могли дисперсно использоваться в центрах пись-
менности с иным диалектным окружением, ориен-
тируясь как языковые формации на определенные 
жанры [Гухман, Семенюк 1983, с. 44].

Так, восточнофранкский ТВ ПЛЯ, оформляясь 
уже с конца VIII века, был связан с упомянутым 
диалектным ареалом, но не отличался монолитно-
стью, его памятники жанрово разнолики. Основ-
ными центрами письменности и учености в рас-
сматриваемом регионе Майнской Франконии, хотя 
не все из них использовали и культивировали род-
ной язык, были скриптории и школы епископств 
Вюрцбурга (осн. в 742 г.) и Бамберга (в подчине-
нии Вюрцбурга, автономно с 1007 г.), трех мона-
стырей в Вюрцбурге (осн. в 740-е гг.). Но более 
всего это расположенные севернее статусный бе-
недиктинский монастырь и аббатство в Фульде 
(осн. Каролингами в 744 г., скрипторий учрежден 
в 776 г.), обладавшие большим весом по сравне-
нию с Вюрцбургом, где не создано двн. памятни-
ков значительного формата. Фульда, вошедшая в 
историю как «колыбель католичества», центр «ка-
ролингского Возрождения», имела имперские и 
папские привилегии, лишь частично подчиняясь 
епархиальному управлении епископства Вюрц-
бурга в вопросах литургии (Würzburg Wiki).

Восточнофранкский ТВ ПЛЯ длительное вре-
мя активно развивался, традировался (о чем сви-
детельствуют перезаписи WM I и WM II) и зафик-
сирован в нескольких значимых памятниках двн. 
письменности именно в Фульдском монастыре 
(перевод евангелия Tatian, ок. 830 года; богослу-
жебные тексты, глоссы), хотя он находился в ином – 
рейнскофранкском (не южнонемецком) диалект-
ном окружении. Не восточнофранкский, а рейн-
скофранкский ТВ ПЛЯ пользовался большей пре-
стижностью, рассматривался в VIII–IX вв. как об-
разцовый, поскольку был принят при дворе Карла 
Великого [Филичева 2003, с. 14].
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В эксклавированной форме через «перенос» 
письменной традиции восточнофранкский ТВ 
ПЛЯ представлен в IX веке в монастыре Рейхенау 
(Швабия), а в середине XI века – в скриптории мо-
настыря Эберсберг (Бавария). Как и вся двн. пись-
менность восточнофранкский ТВ ПЛЯ отличался 
прерывистостью развития, будучи полностью ла-
кунарным примерно на столетие (940-е – 1040-е гг.), 
а к XI веку утратив свою значимость [Wolf 2003, 
S. 118].

В контексте данного исследования важно, что 
памятники восточнофранкского ТВ ПЛЯ отмече-
ны также лексическими особенностями (см. далее 
на примере WM II), а древне-франкские диалекты 
в целом признаются центром фиксации, излучения 
и распространения инновативной правовой лекси-
ки в двн. языке в целом [Sonderegger 1974, S. 255].

3. Лексический состав и семиотика памятника
Словарный состав WM II – это в основном они-

мы (топонимы, антропонимы), небольшая груп-
па нарицательной лексики (среди них единич-
ные социальные термины) и несколько служеб-
ных слов, которые стилистически и тематически 
маркированы. Анализ лексики (мы ограничились 
формально-содержательным аспектом) позволя-
ет реконструировать, уточнить содержательные и 
дискурсивные параметры аграрных отношений в 
Майнской Франконии конца VIII века, наметить 
важные для словаря и ономастики двн. языка те-
матические изоглоссы этой сферы, их парадигма-
тику, декодировать формат и семиотический под-
текст самого памятника. 

Скудная «протокольная» двн. вербальная лек-
сика представлена глаголами говорения sagēn и 
quedan в близком значении «говорить, сказать, со-
общать, подтверждать» и глаголом-связкой sīn в 
форме оптатива. См. констатирующую парную 
итоговую формулу с формами настоящего време-
ни (придаточные объектные предложения): So sa-
gant, daz so si <…> unte quedent, daz <…> – «Так 
говорят/подтверждают, что это является <…> и 
сообщают, что <…>». Свидетельство присяжных 
обобщено в конце претеритальной формой: Diz 
sageta … – «это сказал/подтвердил <…>». Вклю-
ченными в описательные топонимические слово-
сочетания являются многозначные двн. глаголы 
heizzan – «зваться, называть, именовать» и stantan – 
«стоять, находиться». Ср. diu dar heizzit Giggimada 
«(тот) там зовется покос Гика»; dar der spirboum 
stuont  – «там (та) стояла рябина», sosa diu Rabanes 
buohha stuont – «где стоял (тот) бук Рабана (?)».

Двн. прилагательные представлены только 
в атрибутивной функции в составе топонимов-
словосочетаний, социальных терминов frono joh 
friero Franchono erbi – «наследство знатных и сво-
бодных Франконии» (см. подробно далее), а также 
уточняющих номинаций для ориентации при об-
ходе демаркации присяжными. Ср.: ostar – «вос-
точный», westar – «западный», nidari/niderost – 
«(самый) низкий». Отметим регионализмы (встре-

чаются только в WM II) haganīn – «заросший ко-
лючками, терновником» < hagan (м. р.) – «терно-
вый куст»; hurwīn – «болотистый, топкий» < horo 
(ср. р) – «грязь» (Schützeichel 1974, S. 75, 89).

Служебные части речи представлены в WM II 
небольшой группой многозначных простран-
ственных, относительных и временных наречий: 
dar – «тут, там», ieguuedar – «тут и там, обоюдно», 
mittan in/in mitten – «посредине», danan – «затем, 
потом, оттуда», so – «так, также», а также пред-
логов ūf/ūffan – «на, к, в, через», duruh – «через, 
сквозь», ze – «к, у», in – «в», oba – «над, из», 
unzin – «до» и союзов unte – «и», joh – «и, как и, 
но», daz – «что», sosa – «как, как и», auur – «но». 
Отметим маркированные по родам указательные 
местоимения der, diu, daz с детерминирующей 
(предартиклевой) функцией. Эти средства играют 
в WM II как протоколе последовательного осмо-
тра местности как связующую, так и текстообра-
зующую роли.

Исследователи дают разнообразной онома-
стической лексике WM II различное формально-
содержательное толкование и атрибуцию. Так, 
текст WM II отразил, как в меньшей мере и WM I, 
древнюю традицию демаркации по природным 
объектам, фиксируя и номинируя аграрные реа-
лии, а также взаимоотношения церкви, королев-
ской власти, феодалов и вольных землевладель-
цев, отмечая актуальные для конца VIII века в 
Майнской Франконии приоритеты. Топография, 
ономастикон и антропонимы WM II не дублиру-
ют WM I, хотя отмечаются их пересечения. Как 
памятник аграрного права WM II контекстуально 
коррелирует с естественно-природными характе-
ристиками района – т. н. Майнского треугольника 
(излучины), среднегорья и холмистая местность с 
удобными плато, склонами, майнской котловиной, 
прилегающими компактными долинами, излучи-
нами. Выгодные условия для скотоводства, садо-
водства, разнообразного земледелия на лессовом 
грунте, особенно для виноградарства на извест-
няковых почвах, возникли благодаря защищенно-
сти региона с севера лесами, обводненности, бла-
гоприятному микроклимату.

В первую очередь показательна собиратель-
ная номинации chirihsahha sancti Kilianes «цер-
ковная собственность Св. Килиана», названная 
первой в итоговой фразе WM II в триаде субъек-
тов аграрных владений. Указана отнесенность к 
церкви Св. Килиана, каковой ко времени созда-
ния WM II являлся возведенный в 788 году собор 
(в прямом значении) – Kiliansdom (впоследствии 
епископский и кафедральный), названный Christus 
Salvator. Примечательно, что WM II не обозначе-
ны владения как епископские (епископы не упомя-
нуты), как относящиеся к активно прираставшему 
благодаря земельным дарениям первых Каролин-
гов Вюрцбурскому епископству/епархии. Вероят-
но, что «церковь Св. Килиана» была для этого пер-
воначальной переносной номинацией: период ста-
новления Вюрцбургского епископства обозначал-
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ся как «эпоха Килиана» (Kilianszeiten). Указанные 
далее joh Frono joh friero Frachono erbi «наследия 
франков как господ, так и вольных» (т. е. наследу-
емая собственность господского и также вольного 
сословий) не разделены как парная атрибутивная 
формула, что можно трактовать как равноправие в 
аграрных владениях.

В этой связи следует упомянуть фиксацию в 
WM II рефлексов дофеодальных форм землеполь-
зования как местных релевантных номинаций ой-
конимов. В частности, уникальную локализа-
цию (левобережная излучина Майна у Вюрцбур-
га) herid (ж. р.), которая семантически интерпре-
тируется как «земельные (пастбищные?) угодья, 
находящиеся в общинной собственности; общин-
ный округ» и отмечена только в этом памятнике 
(Schützeichel 1974, S. 82). Попытки этимологиза-
ции данной архаичной лексемы как «каменистая 
земля» неубедительны (Althochdeutsches Lesebuch 
1958, S. 202). Уникальной лексемой в WM II (ди-
алектизм?) является употребленное при упоми-
нании глубокого брода на Майне urslaht (ж. р.) – 
«углубление, низина» (Schützeichel 1974, S. 217). 
Словообразовательно она интерпретируется как 
префиксально-суффиксальное образование с ре-
зультирующей семантикой (форманты ur-, -t) от 
многозначного двн. глагола slahan – «бить» в зна-
чении «выемка, выбоина, ров».

Но в контексте WM II архаичные отношения 
дофеодальной сельской общинной собственности 
групп поселений четко не тематизируются. Кро-
ме WM II ключевая лексема marchia/marcha (ж. р., 
основа на ō) фиксируется в шести двн. текстах, в 
том числе только в одном восточнофранкском (пе-
ревод Tatian, середина IX века) (Schützeichel 1974, 
S. 123). Она полисемантична, имея метонимиче-
ские расширения значения: «граница, предел/ко-
нец, пограничная марка, страна, область(-и)». 
В раннем двн. языке marchia имеет переносное зна-
чение: «округ в известных границах, включавший 
разного рода владения в общинной / частной соб-
ственности, позднее крупные государственные ло-
кации с особым правлением (маркграфства)». Так, 
для защиты от набегов западных славян Карл Ве-
ликий учредил обширную «Франконскую марку».

Преобладание в WM II в словоформах варианта 
с графемой <ch> для обозначения двн. аффрикаты 
указывает на исконную южнонемецкую локализа-
цию лексемы. Она являлась древним общегерман-
ским обозначением границы, первоначально ассо-
циируясь в этноплеменном языковом сознании с 
установлением границ родственных этносов или 
семей/общин, но была, несмотря на словообразо-
вательную активность, вытеснена в общенемец-
ком языке [Дубинин 2009, с. 19–20, 22]. В латин-
ском тексте WM I слово представлено как иноя-
зычное (marcha) и не зафиксировано в вульгарной 
раннесредневековой латыни как отдельное заим-
ствование (Дворецкий 1986, с. 472).

Среди редких ойконимов отметим титуль-
ное, различающееся в обоих памятниках назва-

ние Вюрцбурга (основан франками ок. 560 года). 
WU I фиксирует его как «очужденную» в латин-
ском текстовом окружении косвенную словофор-
му Uuirziburganensium – «вюрцбургская». Это ран-
нее латинизированное название с заимствованным 
вульгарной латынью из германских языков корнем 
burgus (м. р.) – «бург, укрепленное городское по-
селение» (Дворецкий 1986, с. 108). Но WM II фик-
сирует уже автохтонную двн. форму Uuirziburg, 
датируемую началом VIII века, близкую к назва-
нию герцогского бурга – резиденции Хетанидов 
(с 650 года) на горе Мариенберг, впервые упомя-
нутую в латинских документах как крепость cas-
tellum Wirciburg (704 год), так же как virteburh; 
в грамоте об основании епископства (742 год) – как 
Wirzaburg; в житии Св. Киллиана – как Wirciburc / 
Wirziburg (середина IX века) (Würzburg Wiki).

Примечательно первое упоминание в WM II от-
сутствующего в WM I ойконима Heidingsfeld: oba 
Heitingesveld in mittan Moin – «выше Хайдингс-
фельда посредине Майна». Эта косвенная квази-
позитивная «ассоциация» с упомянутыми Хетани-
дами этимологизируется как «поле/местность Хе-
тана», вероятное поселение-владение Хетана II 
(? – 719)1, сына герцогской супружеской пары, об-
виненной в убийстве Св. Килиана, последнего в 
упраздненной Каролингами местной династии. 
«Позитивация» имен Хетана/Хетанидов в местной 
лингвокультуре связана с культом дочери Хетана II 
благословенной Иммины (ок. 670 – ок. 750), абба-
тисы первого основанного ее отцом ок. 700 года 
монастыря Св. Марии в Вюрцбурге, передавшей 
его епископскому правлению, погребенной в со-
боре Вюрцбурга и упоминаемой на местном пре-
стольном празднике наряду со святыми епископ-
ства (Würzburg Wiki). 

В финальной части WM II в отличие от зачи-
на фиксируется дуальное обозначение Uuirziburgo 
marcha unte Heitingesveldono – «марка/область 
Вюрцбурга и Хайдингсфедьда». В 799 году Карл 
Великий распорядился уточнить демаркацию меж-
ду епископским Вюрцбургом и автономным Хай-
дингсфельдом, который в начале IX века упомянут 
как деревня в королевском владении (villa), нахо-
дящаяся в ленной собственности местного графа, 
позднее как независимое от Вюрцбурга имперское 
поселение (Würzburg Wiki).

Топонимы (ойконимы) WM II (около 40 еди-
ниц) не все являются устойчивыми названиями, 
относятся не только к левобережью Майна (как 
фиксируемые WM I), но и к правобережью. Они 
маркируют земледелие, скотоводство, транспорт-
ные артерии, косвенно и социум региона Вюрц-
бурга. Некоторые условны как типичные аграр-
ные/природные локусы Майнской Франконии, на-
пример: halba Moines – «берег/сторона Майна», 
steinin houc/furt – «каменистый холм/брод», daz 
houc in dero heride – «(тот) холм на пастбище», die 
egga – «(тот) угол, теснина», huruuin struot – «топ-

1  Ок. 700 года Хедан II покинул Вюрцбург, построил в 
Фульде новую резиденцию с храмом.
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кое болото», haganin huliа – «заросшее колючка-
ми болото/лужа», sol – «лужа, водопой», не име-
ют конкретизации: der brunnen – «(тот) колодец», 
der seo – «(то) озеро (пруд)». Примечательно от-
сутствие субстратных алеманнских (дофранкских) 
форм: завоевание франками на рубеже VI века ре-
гиона Среднего Майна, их водворение и последу-
ющая колонизация, вытеснение алеманнов обу-
словили формирование автохтонной топонимики 
(Würzburg Wiki).

В основном отмечаются микротопонимы – наи-
менования небольших физико-географических 
объектов, известных в регионе Вюрцбурга, не-
редко сменившихся или видоизменившихся2. На-
пример, Tiufingestal отождествляется исследо-
вателями с современным районом Вюрцбурга 
Steinbachtal (Würzburg Wiki). Названы и несу-
ществующие (мемориальные) объекты как веро-
ятные ориентиры для присяжных-смотрителей, 
ср.: dar der spirboum / diu rabanes buohha stuont – 
«где стояла (та) рябина / стоял (тот) вороний (?) 
бук». Показательно отсутствие в WM II номи-
наций зернового земледелия и садоводства типа 
«пашня», «надел», «посев», «сад». Представлен 
только агрооним wingarto «виноградник», при-
надлежавший Фретганту (см. далее).

Преобладают различные гидронимы, среди 
них есть лимнонимы, спелеонимы (река, ручей, 
родник/источник, колодец, озеро, пруд, болото, 
лужа, водопой), это: Main / Moin, Entensee / Anut-
seo, Blutegelsee (Egelsee) / Egalseo, Rabansquelle / 
Rabanesbrunno, Kürnach / Quirnaha, Pleichach / 
Pleihaha, Wasserloch (Grainmorast) / Grimensol. На-
звание Майна представлено как и в WM I в арха-
ичной заимствованной форме Moin < латинское 
Moenus / Moenis < кельтское *mo(g)in, которое на 
протяжении Средневековья фиксировалось как 
Moyn(e).

Отмечаются лексемы с элементами – неиден-
тифицируемыми антропонимами: See des Brezzo 
(Brezelunsee) / Brezelunseo – «озеро Брецо» (отме-
чено и в WM I), Bach des Gozolf (Gozolvesbach) / 
Gozoluesbah – «ручей Гоцольфа», Quelle des Blid-
herr (Blidheresbrunnen) / Blidheresbrunno – «коло-
дец Блидгера». Есть уточняющее название: die hu-
ruuinun struot, die dar heizzit Giggimada / Gicksmad 
(Mahdplatz des Gick) – «(тот) болотистый луг, на-
зываемый там покос Гика». Упомянутые Кюрнах 
и Плехах известны в настоящее время как малые 
реки бассейна Майна в районе Вюрцбурга, издав-
на питавшие мельницы (Quirnaha – «мельничный 
ручей»). Озеро Эгельзее фиксируется не в окрест-
ности, а в центре Вюрцбурга – исчезнувший сто-
ячий водоем на месте заболоченных садов (город-
ского рва), где водились пиявки (egalseo – «зеро 
пиявок»), свидетельствуя о традиционности этой 
номинации в регионе (Würzburg Wiki).

За гидронимами количественно следуют оро-
нимы (возвышенности, горы, объекты рельефа): 
2  Указаны их современная и двн. формы, при необходи-
мости для интерпретации семантики дан дословный 
перевод. В скобках для примера приведены вариантные 
толкования.

Steiniger Hügel / steinina houc, Greinberg (Grains-
berg) / Grimberg, Kürnachsberg / Quirnberg (ве-
роятный исток ручья Кюрнах), Brunnenberg / 
Brunniberg, Büchelberg (Eburesberg) / Eburesberg, 
Höchberg / Houhhobura, Wolfsgrube / Uuolfgruoba, 
Steinbachtal / Tiufi ngestal, Habichtstal (Habuchotal) / 
Habuchotal. Единично отмечен как элемент, не 
идентифицируемый антропонимом, Hügel des 
Stacko (Stacchenhügel) / Stacchenhoug – «холм Ста-
хо». На современной карте пригородов Вюрцбурга, 
кроме отмеченного Steinbachtal, сохранились дру-
гие тождественные WM II названия: склон Брунн-
берг на берегу Майна (назван и в WM I), возвы-
шенность Грайнберг, речная ложбина Вольфсгру-
бе (к ней примыкал виноградник Фретганта). Ве-
роятно, что район на западе города Хехберга, упо-
мянутый как hugbur в латинской дарительной гра-
моте первого епископа Вюрцбурга Бургхарда 
основанному им монастырю (742 год), соотносим 
с huohhobura. Но Штайнберг на севере Вюрцбур-
га, крупнейший и лучший район виноградарства, 
можно соотнести с steinina houc в WM II условно, 
как традиционную местную номинацию (ср. при-
мер с Эгельзее) (Würzburg Wiki).

Небольшой группой представлены агроони-
мы – все с элементами-антропонимами, что праг-
матически маркирует их как локальные номина-
ции именно частных владений: Mahdplatz des Gick 
(Gicksmahd) / Giggimada – «покос Гика», упомя-
нутый Weingarten des Fredthandt / Fredthantes uuin-
garto – «виноградник Фретганта», Fallen-Ried 
(Druhiried, Druhiklinge) / Druhiriod, Druhiclingon – 
«участок, болото/промоина Друха» (упомянут так-
же в WM I). Указано «корчевье Гервина» (Rodung 
des Gerwin / Geruuines rod), который упомянут в 
списке свидетелей WM I, но его нет в WM II (умер 
ко времени создания?). Возможно, что с именем 
этого мелкопоместного дворянина (?) связано на-
звание местности/поселка в Вюрцбурге Gebrunn < 
Gerwinsbrunnen («колодец Гервина»), где культи-
вировалось виноградарство. Кроме него и вино-
градаря Фретганта, который упомянут в WM I пер-
вым в третьем списке присяжных (как старший?), 
остальные личности не идентифицируются.

Отметим также как единичные топонимы: дро-
моним – название дороги Heerstraße / diotuueg и 
упомянутый фитоним Rabanes buohha. Особняком 
стоит трудно интерпретируемое Moruhhesstafful / 
Grenzstein des Moruch (Moruhhesstaffel) – «погра-
ничный знак Моруха». Вероятно, что это уникаль-
ная ранняя номинация аграрной демаркации, но в 
другой интерпретации это ороним «уступ Мору-
ха» [Mittelalter I. 1982, S. 38]. Этот топоним пред-
ставлен в WM I как Morruhesstein – «камень Мо-
руха», т. е. отчетливо как межевой камень (знак).

Словообразовательно топонимы в основ-
ном являются двусоставными композитами (от-
сутствие в структурах соединительного элемен-
та маркирует их как древние собственно слож-
ные слова), реже – словосочетаниями. В их струк-
туре выделяются многочисленные вторые опреде-
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ляемые компоненты (20 единиц), но показатель-
ны различные детализованные обозначения бо-
лот: strut, sol, hulia, riod (эти двн. лексемы отме-
чены только в WM II). Чаще других отмечены: 
seo – «озеро», tal – «долина», brunno – «колодец», 
berg / bur – «гора» и houg – «холм». Также это: 
uueg – «дорога», mada – «покос», furt – «брод», aha 
«поток, река», gruobe – «яма», uuingarto – «виноград-
ник», clingа – «водопад», stafful – «знак/уступ (?)», 
bah – «ручей», rode – «(новое) корчевье» (лексема 
зафиксирована только в WM II).

Лексемы brunno (м. р.) – «колодец, источ-
ник» (относится к общегерманской лексике) и furt 
(м. р.) – «брод» (зафиксированы только в WM II, 
так же как словообразовательные компоненты то-
понимов) показательны как смысловые доминан-
ты «ономастического пространства» текста, се-
миотические маркеры его топографии. Источни-
ки (колодцы) питьевой и грунтовой воды издавна 
известны, традиционно значимы (также водопои, 
фонтаны, каскады) в церковной, мемориальной, 
градостроительной и экологической субкульту-
рах Вюрцбурга (известно более 600), называ-
емого краеведами eine Stadt der Brunnen. С удоб-
ными бродами на среднем Майне и главным в рай-
оне современного Старого моста связано возник-
новение (первоначально на левобережье) и разви-
тие Вюрцбурга в VI–VII вв. как восточнофранк-
ского городского торгового поселения, подвласт-
ного Меровингам. Символика «колодца/источ-
ника» стала маркером монастырской традиции и 
культа Св. Килиана в Вюрцбургском епископстве.

Анализ антропонимов в контексте данного ис-
следования ограничивается структурой, внутрен-
ней формой и их мотивационной моделью: прозви-
ще / кличка (древнейшие категории), имя-титул, 
но менее отчетливы их этимология и ареальные 
черты. Показательно отсутствие среди антропо-
нимов WU II патронимов, имен и титулов восточ-
нофранкских герцогов, их топосов или земельных 
наследий (стигматизация?), имен епископов и чи-
новников епархии. Раздельно следует рассмотреть 
мужские антропонимы (первые немецкие фами-
лии датируются XII веком) как перечисленные в 
финальной формуле WM II имена собственные 
присяжных-свидетелей демаркации (их 18), а так-
же имена как компоненты топонимов (их 11). 

Первые расположены единой группой не по ал-
фавиту (по старшинству, значимости?): Marcuuart, 
Nanduuin, Helitberaht, Fredthant, Unuuan, Fridurih, 
Reginberaht, Ortuuin, Gozuuin, Liutberaht, Beratolf, 
Ruotberaht, Sigifrid, Reginuuart, Folcberaht. Вероят-
но, что первое имя Marcuuart – старший присяж-
ных с «говорящим» в семиотическом контексте 
WM II именем (< двн. marca + wart – «сторож гра-
ницы»). Косвенно это доказывается итоговой фор-
мулой с формой единственного числа глагола: Diz 
sageta Marcuuart – «это сказал/подтвердил Марк-
варт». Вероятно, что Маркварт оглашал свидетель-
ство от лица всех присяжных. Три их имени име-
ют сокращенную/усеченную разговорную форму 

(Heio, Iuto, Bazo) с флексией м. р. -о, восходившую 
исторически к ласкательной форме детской речи, 
но не являвшуюся маркером низкого социального 
статуса их носителей [Kunze 1999, S. 21].

Как отмечалось, исторически засвидетельство-
ван только вюрцбургский вольный виноградарь 
Фретгант (Fredthant), упомянутый как testor в WU 
I (третий и четвертый перечни присяжных). О дру-
гих повторно упомянутых в WM II персоналиях из 
WU I (Marcuuart, Ortuuin, Berehtolf/Berahtolf, Juto, 
Fridurih, Unuuan), которые вчетверо большем чис-
ле были представлены в четырех группах свиде-
телей, каждая из которых фиксировала/обходи-
ла свой участок, нет данных. Кроме присяжных 
(testes) это, судя по латинским обозначениям в 
WM I, представители местной знати (optimatibus), 
общинные старшины (senibus istius provinciae), ве-
роятно, также землевладельцы или хозяева подво-
рий.

Шесть антропонимов со вторым, реже с пер-
вым адъективным компонентом -beraht/beraht- ре-
гионально маркированы, т. к. это прилагательное 
отмечено только в старофранкских памятниках, 
имея в двн. языке значение «светлый, сияющий, 
блестящий», а также как производящая основа 
(Schützeichel 1974, S. 13). Второй компонент трех 
имен win < двн. wini этимологизируется как «друг 
(человек)», например, Ortuuin является многознач-
ным двн. прозвищем: «(тот) из местечка; живущий 
на краю/в углу» [Kunze 1999, S. 71].

Как отмечалось, иногда антропонимы3 входят 
как первый компонент (определяющее слово) в со-
став топонимов-композитов (слитное написание): 
Blidher, *Gigg(о), *Grim(о), Stacch(o), *Druh(о), 
Moruch, *Brez(o), Gozolf, Raban, или оформлен-
ных как словосочетания (раздельное написание): 
Gerwin, Fredthant, Raban, *Grim(о), или же фик-
сируются двояко. Примечательна весомая доля и 
среди них разговорных (сокращенных) форм муж-
ских имен с -о.

Этимологически для некоторых из этих антро-
понимов типична модель прозвищ: Blidher (< двн. 
blidi – «веселый, радостный» + hero – «господин»), 
Fredthant (< двн. frēde – «чужой» + hant – «власть, 
владение»), Gerwin (< двн. gēr – «копье» + wini – 
«друг (человек)»). Чаще антропонимический ком-
понент онимов не определяем (затемнен), напри-
мер, упомянутые Rabanes buohha, Rabanesbrunno 
интерпретируются как двн. мужское имя, или как 
«ворон» («вороний бук», «вороний источник»?).

Ареальная принадлежность данной группы 
имен (как композитных элементов) с большой 
долей вероятности, чем имен в списке присяж-
ных, определима как древнефранкская. Имена-
прозвища с компонентом -gēr(i)- фиксируются как 
распространенные в регионе упомянутого мона-
стыря Фульда с VIII века [Kunze 1999, S. 18]. По-
казательны как южнонемецкие черты антропо-
нимов: наличие дифтонга <uo> (Ruotberaht), аф-
3  (*) отмечены реконструируемые нами формы двн. 
имен.
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фрикаты <ch> (Staccho) в интервокальном поло-
жении, графическое обозначение глухости <dt> 
(Fredthant).

Заключение
Как ранний памятник двн. письменности текст 

WM II отразил эксперимент с родным языком, со-
ставивший смелую «конкуренцию» латинской 
традиции в дискурсе аграрного права эпохи Ка-
ролингов, наметив также становление жанров де-
ловой письменности на немецком языке, в част-
ности протоколов, а затем и кадастров. В дискус-
сии о периодизации истории немецкого литера-
турного языка следует обозначить верхнюю гра-
ницу его датировки не IX веком, а последней чет-
вертью VIII века, которую можно определить как 
«всплеск» правовой письменности на родном язы-
ке в рамках традиции Каролингов.

Как малоформатный юридический памятник 
WM II демонстрирует особую смысловую природу, 
кодирует/содержит ценную историко-культурную 
информацию, уникальные реликты переходной 
раннефеодальной эпохи в Германии. Его справоч-
ная (референциальная) функция, в частности то-
понимическая и антропонимическая семиотика, 
усиливается его интертекстуальными связями с 
другими, не только юридическими, двн. памятни-
ками VIII века (в частности, из скриптория Фуль-
ды), которые еще предстоит изучить германистам.

Перспективы дальнейшего исследования дан-
ной темы связаны со сравнительным анализом 
всего корпуса латинских и двн. описаний/установ-
лений демаркаций VIII века в ситуации письмен-
ного латинско-немецкого двуязычия, рассмотре-
ния «рефлексов» двн. языка права как потенциаль-
ных калек, что попытался отразить в своем слов-
нике еще В. Брауне (Althochdeutsches Lesebuch 
1958, S. 175–255). Микросинтаксис, связность и 
структура WM I и WM II в сопоставлении, а так-
же смежных с ними памятников текстов, например 
определительные сочетания, придаточные предло-
жения, номинализация, становление предартикля 
и другие историко-грамматические и стилистиче-
ские аспекты, также могут стать темами отдельно-
го исследования.
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Аннотация: В настоящей статье представлены состав и структура ассоциативно-семантического поля «Ребенок» 
и структура одноименного образа (концепта) в русской языковой картине мира. По результатам проведенного 
исследования и с учетом других научных работ, связанных с изучением данного объекта, описаны основные лексико-
семантические группировки внутри АСП, которые называют наиболее важные смыслы, характеризующие ребенка 
с разных сторон: по возрасту, размеру, полу, физическим, физиологическим, психологическим, интеллектуальным, 
поведенческим и деятельностным признакам, по условиям воспитания, по его социальным связям. Эти смыслы 
определяют структуру не только данного лексического поля, но и одноименного ментального образования. 
Впервые предложено и обосновано выделение в качестве самостоятельного аспекта структуры АСП и структуры 
концепта аспекта признака «ребенок – объект эмоционального (ласкового, нежного, любовного) отношения». 
Выделение данного аспекта аргументировано тем, что в системе русского языка имеется значительное число 
единиц лексического, морфемного, словообразовательного уровней, которые регулярно передают это значение. 
Наряду с употреблением этих средств в прямом значении для характеристики ребенка они используются в качестве 
жанрообразующих средств в различных речевых ситуациях, в том числе метафорически, с целью актуализации 
ласкового отношения ко взрослым участникам речи. Рассматриваются также диминутивы, содержащие суффиксы 
субъективной оценки, это существительные с уменьшительно-ласкательными или ласкательными суффиксами, 
которые указывают на маленький размер, маленький возраст ребенка и одновременно на ласковое, любовное 
отношение.
Ключевые слова: русская языковая картина мира; концепт «Ребенок»; ассоциативно-семантическое поле; 
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Цитирование. Алфалки С.К. Ребенок как объект ласкового отношения в русской языковой картине мира // 
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 116–121. DOI: http://doi.
org/10/12287/2542-0445-2021-27-1-116-121.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Алфалки С.К., 2021
Сара Карим Алфалки – аспирант, кафедра русского языка и массовой коммуникации, факультет филологии и журналистики 
Социально-гуманитарного института, Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 01.12.2020

Revised: 16.01.2021
Accepted: 26.02.2021

Child as an object of affectionate attitude 
in the russian linguistic view of the world

S.K. Alfalke
Samara National Research University, Samara, Russian Federation

E-mail: sarahiraqq@yahoo.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4879-9010 

Abstract: This article presents the composition and structure of the associative-semantic fi eld «Child» and the structure 
of the image (concept) of the same name in the Russian linguistic view of the world. According to the results of the 
conducted research and other scientifi c works related to the study of this object we describe the basic lexical-semantic 
groupings within ASP, which are called the most important meanings that characterize child with age, size, gender, 
physical, physiological, psychological, cognitive, behavioral and active characteristics in terms of education, in his social 
relations. These meanings determine the structure not only of this lexical fi eld, but also the structure of the mental 
formation of the same name. First proposed and justifi ed the selection as a separate aspect of the structure of ASP and the 
structure of the concept of the dimension of the attribute «child – emotional object (sweet, tender, love) relationship». 
The emphasis on this aspect is justifi ed by the fact that the system of the Russian language has a signifi cant number 



117
Алфалки С.К. 
Ребенок как объект ласкового отношения в русской языковой картине мира

of units of lexical, morphemic, word-formation levels that regularly convey this meaning. Along with the use of these 
means in the direct meaning for the characteristics of the child, they are used as genre-forming means in various speech 
situations, including metaphorically, in order actualizing the affectionate attitude towards adult speech participants. For 
the article, we also wrote about (diminutives) containing suffi xes of subjective evaluation, as defi ned by many authors, its 
role in our work and how to make nouns with diminutive or affectionate suffi xes that indicate a small size, a small age of 
the child and at the same time an affectionate, loving attitude.
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Введение
Язык и речь служат самыми яркими средства-

ми выражения картины мира, в том числе нацио-
нальной и языковой. А.А. Зализняк, излагая кон-
цепцию академика Ю.Д. Апресяна, пишет: «Каж-
дый естественный язык отражает определенный 
способ восприятия и организации (= концептуа-
лизации) мира. Выражаемые в нем значения скла-
дываются в некую единую систему взглядов, сво-
его рода коллективную философию, которая навя-
зывается в качестве обязательной всем носителям 
языка» [Зализняк].

Одной из важных единиц русской языковой 
картины мира является образ детей (ребенка) в 
их отношениях с миром. Образ ребенка (в рабо-
тах исследователей эта единица картины мира тер-
минологически обозначается по-разному – как об-
раз, концепт, ментальное образование) привлекал 
к себе внимание лингвистов, см., например, ра-
боты И.А. Калюжной [Калюжная 2007], А.Н. По-
повой [Попова 2014], А.Т. Ашхарава [Ашхарава 
2002], У.А. Басовой (Басова 2019).В задачи этих 
работ при всем различии аспектов исследования в 
качестве важного этапа работы входит выявление 
состава ассоциативно-семантического поля (АСП) 
«Ребенок» – средств номинации ребенка в русском 
языке и моделирование содержательной структу-
ры этого семантического или ментального образо-
вания с опорой на семантику этих средств номи-
нации.

Ход исследования
Представим в кратком перечне основные груп-

пировки внутри АСП – номинации ребенка, пред-
ставляющие его в языке с указанием на те или 
иные аспекты этого образа, которые в общем или 
более конкретном виде содержатся и в работах на-
званных выше исследователей. Эти названия отра-
жают его реальные характеристики по разным на-
правлениям: по возрасту, размеру, полу, физиче-
ским, физиологическим, психологическим, интел-
лектуальным, поведенческим и деятельностным 
признакам, по условиям воспитания. Такой прин-
цип описания образа использован, в частности, 

в [Арутюнова 1999; Илюхина 2010]. Анализ вы-
полнен на материале, извлеченном из (Русский се-
мантический словарь 2002; Зимин 2019).

Ядро АСП образуют имена существительные, 
обобщенно называющие лицо детского возраста, 
без какой-либо конкретизации этого лица (ребе-
нок, чадо, дети, ребята, детвора, ребятня, дитя 
и некоторые другие). 

Подавляющее большинство названий лица дет-
ского возраста составляют слова с более конкрет-
ной семантикой, осложненной дифференциальны-
ми признаками широкого спектра (младенец, перве-
нец, школьница, десятилетка, шкет, озорник и др.).

К числу основных дифференциальных призна-
ков значений слов данного АСП относятся указа-
ния: 

1) на пол (сема «женский пол»: девочка, гим-
назистка, озорница, капризница, соплячка, детдо-
мовка, отличница – сема «мужской пол»: мальчик, 
гимназист, озорник, капризник, сопляк, детдомо-
вец, отличник); вместе с тем значительное число 
названий ребенка, особенно раннего возраста, не 
маркированы в выражении этого признака, так как 
дети разного пола в этом возрасте не различают-
ся по своим физическим, психологическим, пове-
денческим качествам (младенец, недоносок, кро-
ха, крошка, худышка, голыш, грудничок, рева, хи-
трюшка, почемучка, егоза, найденыш, грязнуля, 
пруда и др.);

2) на маленький размер, который часто пря-
мо отражен в мотивации названия – прямого 
или метафорического: малыш, малышка, маль-
чик, малолетка, малютка, малышня, малек, ма-
лец, мелюзга, мелкота, малявка, кроха, крошка, 
мальчик-с-пальчик; пигалица, кнопка, недоросль, 
шпингалет, лялька;

3) на действия, состояния, поведение, относя-
щиеся к человеку любого возраста, но более ярко 
характеризущие лицо детского возраста (об этом 
свидетельствуют словарные пометы типа преи-
мущ. о детях или обычно о ребенке):

а) голосовые, речевые, коммуникативные осо-
бенности: пискля, пискун, крикун, визгун, лепетун, 
рева, почемучка, прилагательные писклявый, кри-
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кливый, визгливый, картавый, глаголы лепетать, 
гулить, агукать, гунить, картавить, канючить, 
грубить, щебетать, чирикать, верещать;

б) активность, подвижность: непоседа, егоза, 
вертун, резвун, живчик, шустрик, прыгун, игрун, 
шкет, шпингалет, вострушка, стрекоза («2. Жи-
вой, подвижный ребенок, непоседа (обычно о де-
вочке)»), чертенок («Резвый и шаловливый ребе-
нок, бесенок»), бесенок («2. Бойкий, озорной, ша-
ловливый ребенок)», юла («Вертлявый, суетли-
вый человек, непоседа (обычно о ребенке)») или, 
напротив, стеснительность, скованность: дичок 
(«2. О нелюдимом, стеснительном ребенке, под-
ростке (разг.)»), неуклюжесть: медвежонок («(так-
же перен.: о неуклюжем, неловком ребенке)»), 
мартышка («перен. человек, который кривляется, 
обезьянничает (обычно о ребенке)» или «перен.: 
о ребенке, склонном все перенимать, подражать 
кому-н.)»); прилагательные непоседливый, егоз-
ливый, вертлявый, резвый, прыткий, живой, шу-
стрый, игривый, дикий, переимчивый, неугомон-
ный, глаголы беситься, резвиться; 

в) послушание – непослушание, склонность к 
нарушению запретов со стороны взрослых: озор-
ник, сорванец, неслух, неслушник – послушник, ого-
лец, задира, капризник, баловник, прилагательные 
озорной, непослушный, послушный, задиристый, 
глаголы озорничать, задираться, не слушаться – 
слушаться;

 г) способность совершать определенные дей-
ствия, в том числе перемещаться определенным 
образом (ползун, ходун, ходунок) или питаться 
определенным образом (грудник, грудничок, сосун, 
сосунок, молокосос), склонность к определенным 
действиям (растеряша, пруда, шалун, проказник, 
капризник); подобные глаголы маркируют возраст 
лица в соответствующих контекстуальных услови-
ях (в частности, еще только / уже ползает, уже 
ходит / пока не ходит, еще сосет, уже сидит, уже 
улыбается и т. д.) и определяют этап его развития; 

д) интеллектуальные способности, разумность – 
неразумность: несмышленыш, глупыш, глупышка, 
неумейка, незнайка, дурачок, дурочка, вундеркинд, 
прилагательные смышленый, несмышленый, не-
разумный, глаголы глупить и др.; 

4) на физические, прежде всего внешние, при-
знаки: крепыш, крепышка, худышка, бутуз, кара-
пуз, акселерат, рахитик, перен. головастик, пе-
рен. пышка, перен. пузырь, перен. колобок, пе-
рен. пупс, прилагательные рахитичный, золотуш-
ный, анемичный, слюнявый, в том числе неакку-
ратность, неумение соблюдать чистоту: грязну-
ля, замарашка, пачкун, перен. поросенок, сопляк; 
в отношении одежды: оборвыш (как показатель 
социального неблагополучия), голыш, голышка; 
а также общая внешняя привлекательность: мета-
форы херувим, голубица, пупс, кукленок; 

5) на враждебность, жестокость поведения по 
отношению к другим детям или ко взрослым: ху-
лиган, хулиганка, грубиян, а также перен. зверенок, 
гаденыш, змееныш;

6) на место в отношении других детей одних 
родителей: первенец, последыш, поскребыш, близ-
нецы, тройняшки, двойня, тройня;

7) на физиологические обстоятельства рожде-
ния и развития: недоносок, искусственник, искус-
ственница, рахитик, акселерат, прилагательные 
недоношенный, мертворожденный, инфантиль-
ный, рахитичный, анемичный, золотушный;

8) на социальные характеристики:
а) с точки зрения условий рождения, жизни и 

семейного воспитания: детдомовец, найденыш, 
подкидыш, приемыш, ба(й)стрюк, ублюдок, без-
отцовщина, сирота, беспризорник, отказник, от-
казница, прилагательные внебрачный, приемный, 
подопечный, незаконнорожденный, беспризорный, 
безнадзорный, глаголы осиротеть, сиротство-
вать, беспризорничать;

б) с точки зрения принадлежности к социаль-
ным институтам: ясельник, ясельница, пригото-
вишка, первоклассник, девятиклассница, школь-
ник, школяр, гимназист, старшеклассник, а так-
же дополнительных аспектов: этапа (первокласс-
ник – десятиклассница) и меры успешности обу-
чения (отличник, хорошистка, троечник, двоеч-
ница, второгодник);  

в) с точки зрения включенности в обществен-
ные детские и юношеские организации: октябре-
нок, пионер, комсомолец;

9) на отсутствие жизненного опыта: сопляк, 
желторотик, молокосос, щенок.

Один из важнейших аспектов характеристики 
ребенка – его конкретный возраст, поскольку пе-
риод детства измеряется, по данным разных уче-
ных, до 16–18 лет. Эту функцию наиболее точно 
выполняют прилагательные, выражающие это зна-
чение по отношению к людям, животным, предме-
там и абстрактным понятиям, среди них преобла-
дают сложные по составу слова: двухнедельный, 
трехмесячный, годовалый, полугодовалый, двух-
годовалый, пятилетний, пятнадцатилетний (так, 
прилагательные в сочетании с названием лица ука-
зывают на его возраст предельно конкретно: двух-
недельный ребенок, трехлетняя девочка и т. д.), 
а также производные существительные двухлеток, 
пятилеток, восьмилеток и под. Наряду с этими 
средствами подавляющее большинство названий 
ребенка в то же время косвенно указывают и на его 
возраст – с разной степенью приблизительности. 
Это достигается через указание на самые разные 
аспекты, о которых речь шла выше. Приведем наи-
более показательные случаи – слова, называющие:

1) новорожденного и ребенка грудного возрас-
та: новорожденный, младенец, грудник, грудной;

2) лицо по способности перемещаться спосо-
бом, характерным для ребенка первого года: пол-
зунок, ходунок, сосунок;

3) лицо через включенность в социальные свя-
зи, выходящие за рамки семьи и указывающие на:

а) дошкольный период: ясельник, детсадовец, 
дошкольница, приготовишка, ясельный, детсадов-
ский;
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б) школьный период: школьник, первоклассник, 
пятиклассница, старшеклассник, хорошист, от-
личник, двоечник, второгодник;

в) принадлежность к общественной организа-
ции, пребывание в которой определяется воз-
растными границами: октябренок, пионер, ком-
сомолец.

На широкий возрастной диапазон указывают 
лексемы мальчик («ребенок мужского пола»), де-
вочка («ребенок женского пола»), маленький («ма-
лолетний ребенок»), малолетний («ребенок, несо-
вершеннолетний»), малолетка («ребенок, малень-
кий мальчик или девочка»), несовершеннолетний 
(«человек, не достигший совершеннолетия (совер-
шеннолетие – возраст, по достижении которого че-
ловек становится полноправным гражданином)»), 
малец («маленький мальчик или подросток»), па-
цан («то же, что мальчик»). Конкретизация возрас-
та при употреблении этих слов возможна лишь за 
счет контекста.

Более узкий возрастной диапазон – смещение к 
младшему детскому периоду – охватывают слова 
малыш («маленький ребенок (чаще о мальчике)»), 
малышка («то же, что малыш»), малютка («ма-
ленький ребенок, младенец»), малявка («о малень-
ком ребенке»).

Возрастное смещение к старшему детскому пе-
риоду обозначают слова подросток («мальчик или 
девочка в переходном возрасте между детством и 
юностью»), отрок («мальчик-подросток»), отро-
ковица («девочка-подросток»). 

Однако представленная смысловая структура 
поля и концепта, на наш взгляд, не может считать-
ся выявленной полностью. Проведенное нами ис-
следование средств обозначения и характеристики 
ребенка, а также обозначений взрослых лиц (ро-
дители, няня, воспитатель и др.), их действий, 
чувств и поведения в отношении ребенка (бало-
вать, холить и др.) дает основание утверждать о 
целесообразности выделения еще одного аспек-
та, определяющего особенность данного концеп-
та в языковой картине мира. В качестве одного из 
важных характеристик образа детей исследова-
тели обычно называют нежное отношение к ним 
со стороны взрослых или более старших людей. 
И.А. Калюжная пишет об этом следующее: «Цен-
ностную сторону концепта “детство”, как показал 
языковой материал, составляет преимуществен-
но положительно-оценочное отношение русских и 
немцев к детству как периоду жизни человека: Die 
Kindheit ist die Zeit der Freiheitund Entdeckungen. 
Детство – самое прекрасное время в жизни» (Ка-
люжная 2007, с. 12). Полагаем, что характеристи-
ки этого семантического признака как «преимуще-
ственно положительно-оценочного отношения» 
недостаточно для установления статуса данно-
го признака в структуре ментального образования 
«Ребенок». С учетом того, что в русском языке су-
ществует богатая система средств выражения дан-
ного смысла, есть основания для его оценки как 
самостоятельного аспекта в структуре образа: 

«…ребенок – это объект ласкового, нежного, лю-
бовного отношения со стороны взрослых или бо-
лее старших людей». Кратко представим языковые 
средства разных частей речи и разных уровней си-
стемы, выражающие названное значение на посто-
янной основе.

1. Показательны в первую очередь глаголы, 
прямо называющие чувства и поведение таких лю-
дей (прежде всего родителей) по отношению к де-
тям: пестовать, выпестовать, холить, лелеять, 
взлелеять, баловать, избаловать, набаловать, не-
жить, изнежить, ласкать, заласкать, забавлять, 
приголубить, ворковать, сюсюкать, а также про-
изводные страдательные причастия, определяю-
щие ребенка: выпестованный, взлелеянный, изне-
женный, заласканный, избалованный и др.

2. Не менее показательными фактами в поль-
зу выделения названного смысла как отдельно-
го аспекта образа ребенка является наличие боль-
шого количества лексем, используемых в качестве 
ласковых обращений к ребенку. Назовем лексемы, 
которые в этой функции используются наиболее 
регулярно и отмечены в словаре: солнышко, ангел, 
киса, цветок, звездочка, зайка, золотко, кровинка 
и др.

3. Еще одним лексическим пластом, переда-
ющим ласковое отношение к детям, являются де-
риваты названий ребенка, содержащие суффиксы 
субъективной оценки (диминутивы). По определе-
нию Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой, суффик-
сы субъективной оценки служат «для образования 
форм имен существительных, качественных при-
лагательных и наречий с особой, эмоционально-
экспрессивной окраской и выражением отноше-
ния говорящего к предмету, качеству, признаку. 
Суффиксы субъективной оценки придают сло-
вам различные оттенки (ласкательное, сочувствия, 
пренебрежения, презрения, уничижения, иронии, 
также реального уменьшения или увеличения)» 
(Розенталь, Теленкова 1976, с. 478–479). Состав 
диминутивов невозможно перечислить исчерпы-
вающе, так как он постоянно пополняется [Брон-
никова 2014], в том числе за счет окказиональных 
новообразований. 

А. Среди них большинство составляют суще-
ствительные с уменьшительно-ласкательными 
или ласкательными суффиксами, которые указы-
вают на маленький размер, маленький возраст ре-
бенка и одновременно на ласковое, любовное от-
ношение. Приведем в качестве примера материа-
лы из «Словаря морфем русского языка» (Кузне-
цова, Ефремова 1986) лишь с несколькими корне-
выми морфемами:

– мал-: малыш, малышка, малышок, мальчи-
шечка, мальчишка, мальчонка, мальчонок, мальчу-
ган, мальчугашка, малютка, малюточка (с. 198);

– дет-: детва, детвора, детеныш, детина, де-
тинушка, детишки, детище, детка, деточка, де-
тушки (с. 105);

– дев-: дева, девица, девка, девонька, девочка, 
девушка, девчонка, девчоночка, девчурка, девчу-
рочка, девчушка, девчата (с. 101);
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– реб-: ребенок, ребеночек, ребятенок, ребя-
тишки, ребятки, ребятушки (с. 278).

Продуктивный характер многих суффиксов об-
условливает регулярное образование дериватов, 
образованных от названий ребенка и выражаю-
щих ласковое отношение, например: озорничок, 
озорникашка, двойняшки, тройняшки, парнишка, 
парнишечка, крохотуля, крохотульчик, крошечка, 
капризуля, капризульчик, хитрюшка, грудничок, 
ползунок, грязнулька, паинька, игрунчик, симпату-
ля, глупышка, сиротка, сиротинка, сиротиночка, 
сиротинушка, агуша, приготовишка, шалунишка, 
карапузик, голопузик, голопопик.

Б. Столь же регулярно образуются диминутивы 
от метафорических обозначений ребенка: котено-
чек, бесеночек, медвежоночек, лисеночек, поросе-
ночек, кукленочек, козочка, стрекозочка. Это каса-
ется и слов, указанных в словаре в качестве ласко-
вых обращений: почти все эти обращения пред-
ставляют собой диминутивы: милочка («ласковое 
или снисходительное обращение к ребенку, к жен-
щине, фамильярно также к мужчине; такое упо-
минание о лице»), дружок («ласковое обращение 
старшего к ребенку, а также ласковое обращение к 
девушке, к молодой женщине: вообще (прост.) фа-
мильярное обращение к собеседнику»); с анало-
гичным толкованием соответствующего значения 
в словарях: душенька, птичка, птенчик, ангелок, 
ангелочек, лапонька, лапушка, светик, заинька, 
зайчик, звездочка, золотко, кисонька, кисочка, ки-
суля, цветочек, дурачок («Ласково о том, кто ошиб-
ся, сделал что-н. не так (обычно о ребенке, в обра-
щении)»).

В. В форме диминутивов часто используют-
ся в русской речи личные имена, при этом чаще 
всего они используются по отношению к ребен-
ку в семейной среде: Танюша, Машенька, Машуля, 
Юрик, Юрочка, Юрасик, Васенька, Василек, Ва-
нюша, Ванюшка, Ванюшечка, Ванечка, Иванушка, 
Натуся и мн. др. 

Г. Тенденция образования слов с субъективно-
оценочным значением распространяется также на 
прилагательные, которые легко образуют произво-
дные с такими суффиксами, используемые в пер-
вую очередь по отношению к ребенку, например: 
умненький, глупенький, грязненький, чумазенький, 
сопливенький, слюнявенький, голенький, голопу-
зенький, голодненький, капризненький, забавнень-
кий, писклявенький, шустренький и мн. др. Обра-
тим внимание, что тенденция регулярного обра-
зования диминутивов охватывает не только каче-
ственные прилагательные, как это характерно для 
литературного языка, но и относительные: чума-
зенький, слюнявенький, голенький, голопузенький 
и др.

Д. Средствами выражения этого аспекта семан-
тики являются и названия частей тела ребенка с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, ко-
торые в этом случае наряду с размерной семанти-
кой передают и отношения ласки, нежности к ре-
бенку, например: головка, волосики, ручки, ножки, 
пальчики, шейка, животик, язычок, и т. д. Эта же 

функция присуща названиям детской одежды, ме-
бели, игрушек: носочки, колготочки, шапочка, кур-
точка, ботиночки и т. д. 

4. Кроме того, о целесообразности выделения 
обсуждаемого аспекта семантики в образе ребен-
ка свидетельствуют наблюдения ученых о том, 
что тип отношения и речевого поведения взросло-
го с ребенком воспроизводится в некоторых рече-
вых жанрах, в том числе иногда в метафорической 
форме. 

А. Приведем пример использования димину-
тивов в текстах, которые рекламируют товары для 
детей. Слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами позволяют стилизовать текст как об-
щение с ребенком, воздействовать на родите-
лей через обращение к эмоциональной стороне 
их отношений к ребенку. Сошлемся на наблюде-
ния Е.А. Важдаевой за особенностями языка ре-
кламных текстов, в которых содержится оценка 
качества детских товаров: «В этих текстах наблю-
дается широкое использование уменьшительно-
ласкательных форм имен существительных, цель 
которых – сделать акцент на ключевых ценностях 
основных целевых групп – мам, воспитывающих 
маленьких детей, обратиться к их речи в общении 
с ребенком и соответствующим эмоциям. В этом 
случае оценка, сопряженная с эмоциональным от-
ношением, выражается не понятийным содержа-
нием семантики слова, а ее коннотативной состав-
ляющей» [Важдаева 2020, с. 4]. Среди таких слов 
автор приводит названия ребенка и частей его тела 
(малыш, малышка, ручка, ножка, животик, спин-
ка, косточки, зубки, ладошки, ушки), названия ре-
кламируемого продукта (трусики, подушечка, 
стаканчик, творожок, молочко). Приведем при-
меры из этой статьи: Вот как мы пляшем, ручка-
ми машем. Животику удобно, просто бесподобно 
(«Памперс»); Теперь трусики еще лучше сидят, 
а благодаря новому расположению резиночек во-
круг ножек они лучше прилегают и не стесняют 
движений («Либеро»); Зубки и косточки малыша 
крепнут день ото дня, и он легко покоряет новые 
вершины («Агуша»). 

Б. Жанрообразующую роль играют диминути-
вы и в блогах молодых мам.

В. Смысл «ребенок – объект ласкового, любов-
ного отношения» актуален для некоторых речевых 
жанров в качестве метафорического. И. Фуфаева 
использует условные термины «метафорический 
ребенок» и «метафорический родитель» при ин-
терпретации речевых ситуаций, в которых исполь-
зуются диминутивы; это так называемые дискур-
сы заботы: ситуации угощения (угощение гостей 
хозяином), лечения (прием пациента врачом) и не-
которые другие. И. Фуфаева пишет: «В них гово-
рящий именно с помощью ласкательных димину-
тивов приглашает взрослого адресата на роль «ме-
тафорического ребенка». В дискурсе угощения го-
ворящий обозначает диминутивами предмет уго-
щения: кушайте салатик, возьмите селедочки, 
огурчика, налью тебе супчика, и т. д.» (Фуфаева 
2017, с. 124–125).
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Заключение
Результаты проведенного нами исследования 

с учетом точек зрения, представленных в работах 
ученых, позволяют считать обоснованным целесо-
образность выделения в структуре образа ребенка 
аспекта эмоционального (ласкового, нежного, лю-
бовного) отношения к нему со стороны взрослых 
людей в качестве самостоятельного. Добавим к 
этому еще один довод: данный аспект семантики, 
который представляет одну из линий структуриро-
вания ассоциативно-семантического поля «Ребе-
нок» и одноименного образа (концепта), органич-
но коррелирует с составом других аспектов и вме-
сте с ними очерчивает своеобразие данного лекси-
ческого поля и образа (концепта) в рамках макро-
поля и макрообраза (макроконцепта) «Человек».
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Аннотация: В статье автор анализирует английские междометия как сигналы эмоций с целью определения 
их функций в создании перлокутивного эффекта комикса, что представляется особенно актуальным в эпоху 
все возрастающей эмоционализации глобального коммуникативного пространства. Исследование выполнено 
на материале юбилейного сборника ‘Disney Magic Kingdom Comics’, объединяющего коллекцию комиксов, 
созданных разными авторами и художниками, что свидетельствует о его объективном характере. В блок 
материалов исследования вошли как междометия, автономно оформляющие речевые акты героев комиксов, 
так и те, прагматический потенциал которых раскрывается в сочетании с вербальными и иконическими 
компонентами. Анализ эмпирического материала проведен на базе методов лингвистического описания 
качественно-количественных и функционально-семантических характеристик фактического материала. В ходе 
исследования автор выявляет, что междометия способны участвовать в формировании речевых актов в процессе 
оформления речи героев комикса, тем самым выполняя служебную функцию. Роль директивов выполняют 
междометия в императивной функции. Однако самую многочисленную и вариативную группу составляют 
междометия, выражающие эмоциональное состояние героев, что объясняется природой междометий. Также 
фиксируется концентрация междометий в филактерах и выявляется, что междометия составляют 1/5 часть 
всего коммуникативного пространства каждого из анализируемых комиксов, вошедших в сборник. Реализуя 
эмоциональную составляющую комикса, междометия участвуют в создании максимального сходства между 
оформлением речевого акта в филактере и в живой речи. Вспомогательные графические средства позволяют 
определить интенсивность эмоции, передаваемой тем или иным междометием, и характер ее выражения. Согласно 
полученным результатам исследования, автор установил, что комиксы, представляя собой единство повествования 
и визуального действия, служат своего рода платформой для актуализации потенциала междометных единиц, 
являющихся неотъемлемым элементом данного типа креолизованного текста.
Ключевые слова: креолизованный текст; комикс; стилизованная разговорная речь; речевой акт; эмоции; 
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Abstract: In the article the author analyzes interjections as signals of emotions in order to determine their functions in 
creating the perlocutionary effect of comics, which is especially relevant in the era of ever-increasing emotionalization of 
the global communicative space. The research is based on 'Disney Magic Kingdom Comics' anniversary collection, which 
presents comics created by various authors and artists, which thereby indicates the objective nature of the research. The 
block of empirical materials includes both interjections that autonomously form the speech acts of comic book characters, 
and those which pragmatic potential is revealed in combination with verbal and iconic components. The research is carried 
out on the basis of linguistic description methods of the qualitative-quantitative and functional-semantic characteristics of 
interjections. In the course of the study the author is revealed that interjections are able to participate in the formation of 
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speech acts of comic book characters. Interjections in the imperative function represent directive speech acts. However, 
the most numerous and variable group is made up of interjections expressing the emotional state of the characters, 
which may be explained by the nature of interjections. Further on the concentration of interjections in speech balloons 
is recorded and it is revealed that interjections occupy 1/5 of the entire communicative space of each of the analyzed 
comics. Actualizing the emotional component of comics, interjections are involved in creating the maximum similarity 
between the formation of a speech act in a speech balloon and in live speech. Graphic tools and illustrations allow the 
reader to determine the intensity of the emotion transmitted by this or that interjection, and the nature of its expression. 
According to the results of the study, the author is found that comics, revealing the unity of narration and visual action, 
serve as a valid platform for actualization of the potential of interjections, which are an integral element of this type of a 
multimodal text.
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Введение
Лингвистика, существующая в рамках антро-

поцентрического подхода, именуется, по словам 
В.И. Шаховского, «человеческой» лингвистикой 
[Шаховский 2016, с. 8]. Обращение лингвистов 
к взаимосвязи языка и человека повлекло за со-
бой появление лингвистики эмоций, которая глав-
ным образом рассматривает современного челове-
ка как Homo Sentiens. Вся окружающая действи-
тельность вызывает у «человека чувствующего» 
разнополярные эмоции, реакции на возникающие 
стимулы, тем самым формируя определенное эмо-
циональное поле, в котором он существует. 

Современный человек живет в эпоху глобаль-
ной информатизации, что, с одной стороны, спо-
собствует его постоянной осведомленности о 
происходящих вокруг него событиях, а с дру-
гой – формирует клиповое мышление, для кото-
рого характерно фрагментарное восприятие преи-
мущественно визуальной информации. В связи с 
этим в настоящее время одной из преобладающих 
форм представления информации являются крео-
лизованные тексты. Такие черты клипового мыш-
ления, как быстрое переключение с одного фраг-
мента информации на другой и потеря концентра-
ции внимания, способствуют вытеснению из сфе-
ры интересов современного поколения книг и при-
влечению их внимания к рисованными историям, 
представляющим собой разновидность книжно-
журнальной иллюстрации. 

Обоснование проблемы
С учетом вышесказанного в рамках настояще-

го исследования обратимся к одному из наиболее 
популярных видов текстовых образований, совме-
щающих в себе вербальные и иконические ком-
поненты, – к комиксу. В связи со «все возраста-
ющей эмоционализацией глобального коммуника-
тивного пространства» [Шаховский 2016, с. 241] 
представляется целесообразным проанализиро-
вать роль таких эмотивных единиц, как междоме-
тия, в создании перлокутивного эффекта комикса. 

Для достижения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи:

– определить функциональную направленность 
междометий в англоязычных комиксах и провести 
их качественно-количественный анализ; 

– выявить графические варианты оформления 
междометий и их взаимосвязь с иконическими 
компонентами комикса;

– определить долю междометий в вербальном 
оформлении комикса. 

Комиксы впервые появились в конце XIX века 
в газетах США с целью наглядной передачи фраг-
мента диалога/шуточной истории при помощи 
иллюстраций и текста, заключенного в филак-
тер («словесный пузырь» от англ. bubble callout/ 
speech balloon). Благодаря текстовой лаконично-
сти и дополняющей ее изобразительной состав-
ляющей подобного рода короткие зарисовки при-
обрели особый успех, позволяя читателям погру-
зиться в описываемую историю посредством ак-
туализации процессов воображения и восприятия. 
Так, в середине XX века комикс стал одним из по-
пулярнейших жанров массовой культуры, в свя-
зи с чем период с 1980-х годов по настоящее вре-
мя приобрел название современного века комик-
сов (англ. Modern Age of Comic Books), что предо-
ставило поле для научных исследований в различ-
ных областях знаний: в философии (Самойлова 
2013), педагогике (Резникова 2017), журналисти-
ке (Ветлугина 2016). Принимая во внимание ис-
следования отечественных и зарубежных лингви-
стов, можно судить о том, что представители со-
временного лингвистического сообщества зани-
маются изучением комикса на материале фран-
цузского [Грушецкая, Демешко 2016], немецко-
го [Ейкалис 2018], итальянского [Pischedda 2017], 
английского [Криницына 2014], японского языков 
[Rohan, Sasamoto, Jackson 2018], рассматривая ко-
микс как тип креолизованного текста [Григорье-
ва 2013], как явление массовой культуры в целом 
[Столярова, Овчинникова 2017]; так и анализируя 
концептуализацию эмоций в комиксе в частно-
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сти [Анищенко 2018; Ковалева 2019; Криницына 
2014], при этом в большей или меньшей степени 
затрагивая роль междометий в данном типе крео-
лизованного текста. Тем не менее вопрос актуали-
зации потенциала междометий в англоязычном ко-
миксе остается недостаточно изученным, что пре-
допределяет новизну заявленной в настоящем ис-
следовании темы.

Методология и ход исследования
В качестве эмпирического материала насто-

ящего исследования выступает сборник комик-
сов ‘Disney Magic Kingdom Comics’, посвящен-
ный шестидесятой годовщине диснеевского парка 
(Disney Magic Kingdom Comics’ 2016). По задум-
ке издательской компании IDW Publishing, в сбор-
ник вошли три истории, иллюстрации к которым 
демонстрируют площадки парка, расположен-
ные в США в штате Калифорния, где он называ-
ется ‘Disneyland Park’, в штате Флорида – ‘Disney 
World’ и в Париже – ‘Disneyland Paris’. При ана-
лизе материала исследования использовались ме-
тоды качественно-количественного анализа, метод 
сплошной выборки, а также метод лингвистиче-
ского описания. На первом этапе исследования в 
ходе систематизации качественно-количественных 
показателей междометия были распределены в со-
ответствии с их функциональной направленно-
стью, что позволило отнести некоторые междоме-
тия к самостоятельным единицам, оформляющим 
отдельные речевые акты героев комикса. На вто-
ром этапе на примере междометий были отмече-
ны особенности взаимосвязи вербального и ико-
нического компонентов комикса и определена зна-
чимость графического представления междоме-
тий в передаче паравербальных характеристик 
речи героев. На третьем этапе фиксируется кон-
центрация междометий в филактерах и определя-
ется доля междометий, оформляющих коммуни-
кативное пространство комикса. Подобная схема 
анализа позволила получить результаты, на осно-
вании которых были сделаны выводы о неотъем-
лемой роли английских междометий в оформле-
нии реплик героев комиксов и их многофункцио-
нальном потенциале.

Полученные результаты
Обобщая определения исследователей, занима-

ющихся изучением комикса как креолизованного 
текста, можно отметить, что комикс представля-
ет сочетание вербального и иконического компо-
нентов, комбинация которых формирует у читате-
ля целостное восприятие его содержания, несмо-
тря на то что каждый кадр/фрейм отделен «канав-
кой» (пустым пространством). Комикс характери-
зуется рядом отличительных черт, из числа кото-
рых особое внимание уделим лаконичности, бро-
скости кадра и экспрессивности, так как именно 
они объясняют стремление авторов комиксов ис-
пользовать междометия в репликах героев. Иссле-
дователями нередко отмечается способность сти-

лизованной разговорной речи отражать все основ-
ные черты живого языка [Ейкалис 2014; Кривчен-
ко 2019; Старостина, Черкунова 2020]. Эмотив-
ный характер комиксов объясняется сходством по-
являющихся реплик в филактере с речевыми акта-
ми коммуникантов в разговорной речи, в которых 
передается вся живость, спонтанность, яркость и 
эмоциональность речи героев. 

Основываясь на классической классификации 
Джона Сёрля, в зависимости от цели воздействия 
на адресата выделяют следующие виды речевых 
актов: репрезентативы (ассертивы), иллокутивная 
направленность которых состоит в информирова-
нии адресата / в передаче содержания сообщения; 
директивы, призывающие адресата к действию; 
комиссивы, выражающие интенцию говоряще-
го взять на себя определенные обязательства; экс-
прессивы, выражающие психическое состояние 
коммуниканта; декларативы, конституирующие 
внесение полномочным лицом изменения в статус 
означенного объекта [Сёрль 1986, с. 181–185].

Наряду с вышеуказанными речевыми актами 
необходимо отметить звукоподражания и меж-
дометия, поскольку зачастую междометия могут 
выступать в качестве самостоятельных высказы-
ваний. Несмотря на то что междометия не отра-
жены в указанной классификации, они выполня-
ют одну из основополагающих ролей в формиро-
вании «чувственного» образа героев комикса и в 
зависимости от функциональной направленности 
способны оформлять разные виды речевых актов.

По функционально-семантическому признаку 
все междометия делятся на три основные группы: 
1) междометия, выполняющие функцию передачи 
эмоционального состояния; 2) междометия, выра-
жающие волеизъявления говорящих и побужда-
ющие собеседника к ответу; 3) группа междоме-
тий, основными функциями которых является под-
держание контакта с собеседником и заполнение 
паузы в процессе коммуникации [Кравчук 2015, 
с. 97–98].

Поскольку междометные единицы представля-
ют собой разряд лексики, в семантической струк-
туре которого доминирует эмотивный компонент, 
то основной функцией междометий является вы-
ражение эмоционального состояния. В комиксах 
эмоции героев и их отношение к происходяще-
му передаются посредством интегрирования со-
ответствующих иллюстраций и междометий, об-
ладающих многофункциональным потенциалом, 
претворяя в жизнь утверждение, что «пережива-
ния делаются осязаемыми для других благодаря 
их вербальным, невербальным и паравербальным 
способам выражения» [Харьковская, Панина 2018, 
с. 48]. 

При определении функций междометий вспо-
могательную роль играют контекст и невербаль-
ные средства коммуникации, представленные ил-
люстрациями, изображение которых также варьи-
руется при указании на одну и ту же эмоцию. Так, 
на кадрах ниже (рис. 1–3), изображающих болез-
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ненное состояние героя, эмоции выражены по-
разному. На рис. 2 очевидно, что чувства персона-
жа сильнее, о чем свидетельствует и графическое 
изображение междометия. Повтор согласной бук-
вы ‘h’ в графическом представлении междометия 
‘Ah’ выражает интенсификацию звука при произ-
несении этого междометия. Выявление указанной 
характеристики междометия представляется воз-
можным только при визуальном обращении к дан-
ной единице, поскольку на фонетическом уров-
не согласные в подобных первичных междомети-
ях не воспроизводятся. В то время как двукратный 
и трехкратный графический повтор гласного зву-
ка указывает на степень протяженности данного 
гласного, что отчетливо проявляется при его про-
изнесении (см. графические варианты междоме-
тия ‘Oh’ на рис. 2 и рис. 3 и междометия ‘Oops’ на 
рис. 2). Так, для передачи эмоций, вызванных бо-
лезненными ощущениями, используются междо-
метия ‘Ahh’, ‘Ouch’(‘Owch’), ‘Oh’, а также ‘Ow’ и 
‘Ugh’.

Стоит отметить, что междометия только в ком-
бинации с иконическими средствами (разно-
го рода графическим оформлением реплик, вспо-
могательными иллюстрациями) способны авто-
номно, без дополнительных лексических средств 
в филактере, передавать эмоциональное содер-
жание сообщения. Подобные случаи составляют 
23 % от общего количества междометий, вошед-
ших в картотеку выборки. В качественном плане 
в данную группу вошли междометия ‘Ah’, ‘Ahoy’, 
‘Bingo’, ‘Hey’, ‘Haw-Haw’, ‘Hooray’, ‘Huh’, ‘Oh ’ 
(‘Ooh’, ‘Oooh’), ‘Oops’, ‘Owch’, ‘Whew’, ‘Whoa’, 
‘Yikes’, некоторые из которых представлены на ка-
драх выше (рис. 1–4). 

Известно, что междометия способны выра-
жать яркий спектр как положительных, так и от-
рицательных эмоций, что подтверждается мате-
риалами выборки данного исследования. В функ-
ции выражения неодобрения и недоверия зареги-

стрировано междометие ‘Bah’ (рис. 5). Выражение 
чувств неловкости и испуга демонстрируется меж-
дометиями ‘Oops’ (рис. 4), ‘Uh’и ‘Whoops’. Интен-
сифицированное чувство испуга, шок передают-
ся междометием ‘Yikes’. Чувство радости способ-
ны передавать междометия ‘Ah’, ‘Aha’, ‘Hah-Ha’ 
(‘Haw-Haw’), ‘Hooray’(рис. 6) и ‘Bingo’; чувство 
облегчения от того, что что-то трудное или опас-
ное позади, передается междометием ‘Whew’ 
(рис. 7). Когнитивная эмоция удивления, возникаю-
щая в качестве реакции на неожиданную ситуацию, 
в зависимости от степени сопереживания и поляр-
ности выражается разными междометными еди-
ницами: междометие ‘Wow’ передает радостное 
удивление; междометия ‘Eh’ и ‘Huh’ (рис. 8) пе-
редают удивление с оттенком растерянности; меж-
дометие ‘Whoa’ выражает удивление с нотками ис-
пуга от неожиданности происходящего; состояние 
ошеломления и злости передается междометием 
‘Omigosh’ (рис. 9) (‘the equivalent of ‘omi god’ or 
‘oh my god’ or ‘oh my gosh’ that is slurred’) (Urban 
Dictionary). Вариант фонетически искаженного 
междометия ‘Omigosh’, репрезентирующего слия-
ние трех слов в одно, отражает способность меж-
дометных единиц указывать на манеру речи геро-
ев комикса. Приведем фреймы комиксов для де-
монстрации некоторых из описанных выше случа-
ев употребления междометий:

Таким образом, спектр эмоций, выражаемых 
междометиями, вариативен. Особую группу в на-
стоящем эмпирическом материале составили ам-
бивалентные междометия. Так, междометие ‘Oh’ 
употребляется для передачи боли (рис. 3), радо-
сти (рис. 10), удивления, в данном случае с нега-
тивным оттенком (рис. 11), сожаления (рис. 12) 
и страха, испуга (рис. 13).

В императивной функции междометия спо-
собны оказывать воздействие на адресата. В ходе 
анализа зарегистрированы междометия ‘Ahoy’ 
(рис. 2), ‘Hey’ (рис. 14), ‘Huh’, ‘Yoo-hoo’, репре-

 Рис. 1           Рис. 2    Рис. 3        Рис. 4

 Рис. 5           Рис. 6    Рис. 7        Рис. 8
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зентирующие функцию привлечения внимания 
участников коммуникации и в зависимости от кон-
текста выполняющие роль обращения к коммуни-
канту или призыва адресата к ответу. Собственно 
императивное междометие ‘Shh’ (рис. 15), призы-
вающее адресата к молчанию, выступает в каче-
стве директива. 

По общепринятому мнению, междометия ниче-
го не номинируют, поскольку являются словами-
сигналами и представляют собой речевые знаки, 
выражающие эмоции и волеизъявления говоря-
щего. По своей природе междометия не облада-
ют предметно-логическим значением и номина-
тивной функцией, соответственно, междометия не 
могут выступать в качестве репрезентативов, ко-
миссивов и декларативов.

Однако междометия способны выполнять слу-
жебную или хезитационную функцию, заключа-
ющуюся в заполнении пауз говорящего в процес-
се речевой формации. По словам У. Чейфа, ис-
пользование хезитаций в речи представляет собой 
шаги для выражения мысли, поскольку произведе-
ние речи является актом сотворения [Chafe 1980, 
p. 170]. В качестве подобных хезитаций способны 
выступать междометия, которые можно встретить 
в составе реплик, оформляющих репрезентатив-
ные, комиссивные и декларативные акты. В эмпи-
рическом материале среди служебных междоме-
тий обнаружены междометия ‘Er’, ‘Hmm’, ‘Well’. 
Как правило, служебные междометия отделяют-
ся от основной реплики коммуниканта при помо-
щи тире или многоточия для обозначения паузы, 
являющейся первопричиной появления подобных 
междометий в речи (см. рис. 16, 17).

В результате качественно-количественного ана-
лиза установлены следующие количественные 
данные: доля зарегистрированных междометий в 
эмоциональной функции составляет 63 %, в импе-
ративной – 28 %, в служебной – 9 %. В качествен-
ном плане междометия в функции передачи эмо-
ционального состояния героев представлены сле-
дующим единицами – ‘Ah’, ‘Aha’, ‘Bah’, ‘Bingo’, 

‘Eh’, ‘Hah’ (‘Hah-Ha’/‘Haw-Haw’), ‘Hooray’, ‘Huh’, 
‘Oh’, ‘Omigosh’, ‘Oops’, ‘Ouch’ (‘Owch’), ‘Ow’, 
‘Ugh’, ‘Uh’, ‘Whew’, ‘Whoa’, ‘Whoops’, ‘Wow’, 
‘Yikes’; в функции привлечения внимания и/или 
призыва к действию – ‘Ahoy’, ‘Eh’, ‘Hey’, ‘Huh’, 
‘Shh’, ‘Yoo-hoo’; в функции вспомогательных эле-
ментов оформления речи – ‘Er’, ‘Hmm’, ‘Well’.

Как уже упоминалось выше, в процессе иссле-
дования проанализирован один из юбилейных дис-
неевских сборников 2016 года выпуска, куда вклю-
чены 3 самые популярные и значимые по содержа-
нию истории, с помощью которых демонстрирует-
ся прошлое (комикс от 1959 г.), настоящее (комикс 
от 1992 г.) и будущее Диснейленд парка (где автор 
комикса от 1985 г., посвященного 30-й годовщине 
парка, предсказал появление новой зоны под на-
званием ‘Mickey's Toontown’).

Поскольку все три комикса составлены разны-
ми авторами и художниками, то представляется 
интересным определить концентрацию междоме-
тий в комиксах и тем самым установить, является 
ли их употребление в комиксе лишь индивидуаль-
ным подходом отдельного автора, или же междо-
метия служат неотъемлемым элементом данного 
типа креолизованного текста. Для этого проведен 
квантитативный анализ, в ходе которого установ-
лено, что независимо от создателей и размера ко-
микса процентное соотношение количества меж-
дометий и общего количества филактеров являет-
ся сравнительно одинаковым во всех трех рисо-
ванных историях, а именно – междометия состав-
ляют 1/5 часть всего коммуникативного простран-
ства каждого комикса, вошедшего в сборник. Тем 
самым полученные результаты свидетельствуют, 
что междометия носят основополагающий харак-
тер в оформлении реплик героев анализируемых 
комиксов. 

Заключение
Таким образом, завершая анализ функций меж-

дометий в англоязычных комиксах, можно сделать 
вывод, что комиксы, представляя собой единство 

 Рис. 9        Рис. 10     Рис. 11       Рис. 12          Рис. 13

 Рис. 14         Рис. 15      Рис. 16         Рис. 17 
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повествования и визуального действия, служат 
своего рода платформой для реализации функций 
междометий, поскольку в данном типе креолизо-
ванного текста наиболее наглядно раскрывается 
потенциал междометных единиц. Наибольшее ко-
личество междометий зарегистрировано в функ-
ции передачи эмоционального состояния героев, 
что объясняется природой междометий. Вспомо-
гательные графические средства позволяют опре-
делить интенсивность эмоции, передаваемой тем 
или иным междометием, и характер ее выраже-
ния. Все функции, присущие английским междо-
метиям, демонстрируются в комиксах, что при де-
тальном изучении позволяет составить целостную 
картину их функционирования. Также необходи-
мо отметить, что во многом благодаря междомети-
ям коммуникативные акты в филактерах достига-
ют максимального сходства с разговорной речью, 
а иллюстрации комиксов приобретают живой вид, 
посредством которого и реализуется эмоциональ-
ная составляющая комикса. 
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Abstract: The relevance of the problem of realization of the frames «Victory» and «Defeat» that are linguistically 
represented in the sports Internet-discourse is due to the fact that in the recent decades scholars both in Russia and 
abroad develop the theoretical grounds of discourse analysis and pay special attention to different kinds of institutional 
and professional discourses, and sports discourse possesses two important features – aims and participants; thus, sports 
discourse belongs to the group of institutional discourses and is of great interest for researchers. The aim of the research 
became the identifi cation of methods that are applied in order to change the focus of the frame; in the course of the study 
the author solves the following tasks: description of the constituents of the cognitive event model, carrying out linguistic 
research of sports Internet-discourse fragments and defi ning the pragmatic goals of the author that in turn infl uence the 
frame as a whole. The match reports which are found in the news sections of sport teams` websites were used as the 
research materials. The study is devoted to the headings of the reports and introductions to them. It is these parts of the 
articles that contain information about the match outcome that is the basis for the frames under analysis. In the article 
the following methods were applied: critical discourse analysis as well as quantitative and qualitative methods in the 
framework of content analysis. Lexical units that were singled out were analyzed from both morphological and semantic 
perspectives. The study of modern sports Internet-discourse has demonstrated that the authors of match reports tend not 
only to convey the information about the match results to the readers of the web-site but also to infl uence their opinion 
by forming a particular interpretation. The conducted analysis makes it possible to conclude that an intentional shift of 
focus frame is achieved with the help of various lexical units, word combinations and, especially, evaluative adjectives.
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Аннотация: Актуальность проблемы реализации фреймов «Победа» и «Поражение», которые получают свою 
языковую репрезентацию в спортивном интернет-дискурсе, обусловлена тем, что в последние десятилетия 
зарубежные и отечественные лингвисты разрабатывают теоретические основы анализа дискурса, уделяя особое 
внимание отдельным видам институционального и профессионального дискурсов, а спортивный дискурс, 
коммуникация в рамках которого обладает двумя системообразующими признаками (цели и участники общения), 
является одним из институциональных дискурсов и представляет большой интерес для исследования. Целью 
стало выявление методов, посредством которых осуществляется изменение фокусировки фрейма события; 
автор в ходе исследования решает следующие задачи: описание конституентов когнитивной модели события 
в спортивном дискурсе и проведение лингвистического анализа фрагментов спортивного интернет-дискурса с 
целью определения прагматических целеустановок его автора, которые оказывают влияние на фрейм в целом. 
Материалом исследования послужили послематчевые репортажи, представленные в новостных разделах веб-
сайтов спортивных команд; в центре внимания находились заголовки репортажей и вступления к ним. Это 
обусловлено тем, что именно эти составные части статей содержат информацию об исходе того или иного матча, 
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который лежит в основе исследуемых фреймов. В статье применялись следующие методы: критический дискурс-
анализ, метод количественного и качественного анализа в рамках контент-анализа. Выделенные языковые 
единицы рассматривались с точки зрения морфологии и семантики. Изучение современного спортивного 
интернет-дискурса показало, что авторы послематчевых репортажей стремятся не только донести до читателей 
веб-страницы информацию о его результате, но и повлиять на их мнение, сформировав определенную 
интерпретацию. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что происходит целенаправленная фокусировка 
фрейма при помощи различных лексем, словосочетаний и, в частности, оценочных прилагательных. 
Ключевые слова: спортивный дискурс; интернет-дискурс; событие; фрейм; фокусировка фрейма.
Цитирование. Писарева А.Г. Реализация фреймов «Победа» и «Поражение» в спортивном интернет-дискурсе: 
проблема фокусировки // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. 
С. 129–135. DOI: http://doi.org/10/12287/2542-0445-2021-27-1-129-135.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Писарева А.Г., 2021
Анастасия Григорьевна Писарева – аспирант, специальность 10.02.04 – Германские языки, ассистент кафедры английской 
филологии, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Российская 
Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.

Introduction
Sport has always been an important aspect of 

social life. Nowadays it forms a global industry that 
includes not only clubs, teams, leagues, athletes, 
merchandise and sporting associations, but also 
government departments of sport and recreation, the 
media, various educational organizations, researches, 
consultants and volunteers etc. [Smith, Stewart 2015, 
p. 16].

The present paper deals with sports Internet-
discourse and the realization of particular frames 
within the cognitive situation model of an Event. The 
discursive fragments in the form of match reports 
subjected to analysis were collected from the News 
section of the offi cial web-sites of the rugby teams. 
All of the matches took place during the autumn 2020. 

Literature review
Cognitive processes of sport communication in 

the information society of today are under analysis 
of many scholars. For instance, N. Kislitsyna and E. 
Novikova claim that sport communication involves a 
specifi c infl uence directed at both mental and physical 
spheres of life [Kislitsyna, Novikova 2017, р. 32]. 
E. Filimonova states that, in the coordinates of the 
institutional discourse space, sport discourse denotes 
communication in the sphere of and about sport and 
sporting activity with regard to specifi c features of 
the communicants, priority concepts and values, 
chronotope, communicative aims, strategies and 
tactics (Filimonova 2019, р. 8).

It is also essential to take into account the fact that 
sport today has become widely mediated and new 
cultural development comprised of sport and media 
is considerably infl uenced by new technologies. 
“Mediatization in sport” which has become especially 
prominent in the last decade, is being researched 
in modern linguistic studies [Caldwell 2020, p. 2]. 
According to A. Hepp, the subject of mediatization 
is “the interrelation between the change of media 
and communication, on the one hand, and the change 
of (fi elds of) culture and society, on the other hand” 
[Hepp, Hjarvard, Lundby 2015, p. 319].

This article focuses on the frames realized within 
sports Internet-discourse. A lot of scholars based their 

research on the notion of “semantic frame”. A. Kibrik 
states that in order to understand communicative 
intention, it is necessary to possess a model of 
knowledge or a basic frame (Kibrik 2003, р. 37). 
Thus, the notion of  “frame” is compulsory for any text 
analysis, especially during its analysis in the discourse 
structures. Such frames provide a background of 
beliefs and experiences so as to interpret the lexical 
meaning of the word. M.-Ch. Liu and Ch.-E. Chang 
mention the following defi nition: frame is a set 
of shared knowledge or background information 
within which the meaning is defi ned [Liu, Chang 
2005, p. 432]. According to N. Boldyrev, frame is a 
multicomponent concept in the form of information 
“package”, the knowledge of a stereotypical situation. 
He points out the complexity of frame that is due to 
the fact that it includes a situation [Boldyrev 1999, 
р. 64]. Furthermore, the idea that frames could be 
extracted from discourses has long been accepted and 
developed through different analytical routes [Vicari 
2010, p. 522]. W.A. Gamson and Ch. Ryan claim that 
facts take on their meaning by being embedded in 
frames, themes which organize thoughts, rendering 
some facts as relevant and signifi cant and others as 
irrelevant and trivial [Gamson, Ryan 2005]. Thus, the 
focus of a particular frame can be modifi ed in order 
to form a specifi c interpretation. Frame focusing is 
defi ned as deliberate omitting or, on the contrary, 
emphasizing of various information [Ivanova 2016, 
р. 127]. The aim here is to form a public opinion of 
an event by offering an interpretation of a particular 
frame.

Methodology
This article deals with cognitive models and 

frames within sports discourse. In modern studies the 
latter has a wider meaning than “linguistics of sport” 
or “language of/in sport”. It refers to the “ways” of 
using language and that allows us to deal with the 
range of language varieties, genres, registers, lexes, 
grammars and phonology/graphology that constitute 
the discourse of sports [Caldwell, Walsh, Vine, 
Jureidini 2017, p. 19]. This research applied a critical 
mixed method discourse analysis in order to analyze 
the ways of shifting the frame focus within sports 
Internet-discourse. The mixed method refers to both 
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quantitative and qualitative methods in the framework 
of content analysis and critical discourse analysis. 
According to K. Krippendorf, content analysis 
involves “a systematic reading of texts, images, and 
symbolic matter, not necessary from an author’s or 
user’s perspective” [Krippendorf 2013, p. 10]. As 
for the critical discourse analysis, we employed it in 
order to read “above the level of a sentence, of ways to 
create meaning, coherence, and accomplish purpose” 
[Gee, Handford 2012, p. 1].

Findings
The cognitive models of a socially signifi cant event 

in the sphere of sport, which can be a match/game/
fi xture, are represented in the match report. While the 
body of this specifi c news item describes the course 
of the match, the introduction as well as headings 
(and subheadings if present) focus on the result of 
an event. A frame of “Victory” or “Defeat” is formed 
using various linguistic means. That corresponds with 
the idea that sports discourse genres have their own 
linguistic and stylistic peculiarities the aim of which 
is to activate the emotional perception of the reader. 
Different levels of stylistics and vocabulary are often 

mixed which makes the text a memorable one and 
attracts the reader`s attention [Novikova 2019, р. 7–8].

Our task is to single out the constituents of a 
cognitive model that are capable of changing the 
focus of the particular frame and analyze the methods 
applied to achieve this. In order to fulfi ll this task we 
are going to take into consideration the pragmatic 
goals of the author of the report as news items under 
analysis are devoted to the same matches written by 
winning and losing sides. The primary frame focus is 
shifted through its peripheral elements or subframes. 
In the framework of event analysis in the sports 
Internet-discourse they tend to match the constituents 
of a cognitive situation model. The constituents under 
analysis correspond to the traditional model of a 
news item: Event – WHO, WHAT, WHERE, WHEN, 
WHY, HOW and possess the information about 
PARTICIPANTS, the EVENT itself, LOCATION, 
TIME, OBJECTIVES and CIRCUMSTANCES 
respectively. 

First of all, we turned to the fragments of match 
reports representing the perspectives of both winning 
and losing sides, i.e. “Victory” and “Defeat” frames. 
The examples are given in the tables 1 and 2. 

1.1 Saints crowned Champions in greatest ever Grand Final fi nish
Saints are back to back Super League Champions after an incredible 8–4 Grand Final win over arch rivals 
Wigan Warriors at the KCOM Stadium, after a breath taking last second try by Jack Welsby secured the win for 
Kristian Woolf’s side (Saint Helens 2020).

2.1 Wigan reach 2020 Grand Final
Wigan Warriors reach the 2020 Betfred Super League Grand Final after a hard fought victory over Hull FC at 
the DW Stadium.
A brilliant second half from the Cherry and Whites brought about 16 unanswered points to see them past Andy 
Last’s side and put them within 80 minutes of the Super League trophy (Wigan Warriors 2020).

3.1 Wigan win League Leaders` shield
Wigan Warriors sealed fi rst place and the League Leaders’ Shield with a hard fought win over Huddersfi eld 
Giants on Friday night.
Tries from Sam Powell, Jackson Hastings and Zak Hardaker guided Adrian Lam’s side to their fi rst top of the 
table fi nish since 2012 (Wigan Warriors 2020).

4.1 Warriors seal nail-biting win in Round 1
Warriors showed tremendous character to start the 2020/21 Gallagher Premiership season with a gutsy but 
nerve-jangling victory over tenacious Irish at Sixways ( Worcester Warriors 2020).

5.1 SAINTS DISPATCH CATALANS TO REACH SECOND CONSECUTIVE GRAND FINAL!
Saints booked our place in a second consecutive Grand Final after an impressive eight try victory over Cata-
lans Dragons at the Totally Wicked Stadium.
Kevin Naiqama stole the headlines with a hat-trick and the victory means we will face Wigan Warriors in the 
Grand Final next Friday at Hull’s KCOM Stadium (Saint Helens 2020).

6.1 WIRE HOLD ON TO REACH SEMI FINALS
Warrington advanced to the last four of the Challenge Cup after narrowly beating St Helens in a thrilling tie at 
the AJ Bell Stadium ( Warrington Wolves 2020).

7.1 SAINTS GO TOP WITH DOMINANT WIN OVER GIANTS
Saints scored nine tries in a dominant win over Huddersfi eld Giants which saw Kristian Woolf's men go top of 
the Super League table for the fi rst time under his reign (Saint Helens 2020).

8.1 GIANTS SECURE NAIL-BITING WIN
Huddersfi eld Giants slim play-off hopes remain alive after a nail-biting victory over Castleford Tigers. 
Giants will be thankful for hat-trick hero Jermaine McGillvary and for Aidan Sezer’s almost constant perfection 
which allowed Giants to make it back-to-back Super League victories (Hu ddersfi eld Giants 2020).

Таблица 1

Представление фрейма «Победа»
Table 1

The representation of the “Victory” frame
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Six subframes or cognitive model constituents 
mentioned above can be found in the introductions 
to match reports. The variety of their representation 
is vivid on the linguistic level. Firstly, the element 
PARTICIPANTS can be separated into several 
subgroups: the names of the teams (Wigan Warriors, 
London Irish, Catalans Dragons, St Helens), their 
nicknames (the Cherry and Whites, Saints), coach`s 
name in a possessive case + noun (Adrian Lam’s side, 
Kristian Woolf's men), names of individual players 
(Jack Welsby, winger Jake Bibby, Kevin Naiqama). 
We believe that such variety is determined by the 
reporter`s pragmatic goal: whether it is emphasizing 
the aspect of unity within a team or a club or stressing 
the role and the merits of an individual (coach or 
player) for the common success. 

Secondly, the EVENT itself has double 
representation: on the one hand, the position of the 
match in the championship structure is emphasized 
(Grand Final, semi-fi nal, quarter fi nal, Round 1); 
on the other hand, various synonyms to the word 
“match” including contextual ones can be observed 
(game, encounter, contest, (cup) tie, cup affair). We 
believe that by pointing out the level of the game (the 
tournament stage) the author of the piece stresses the 
signifi cance of this particular affair both for the team 

and for rugby world in general. At the same time, the 
use of synonyms is aimed at, fi rst of all, avoiding 
lexical repetition, and, in addition, at highlighting 
the aspect of interaction between two groups (tie, 
encounter) which is entertaining for spectators and 
vital for achieving the result.

The third element, LOCATION, is narrowed 
down to the name of the stadium (at the Totally 
Wicked Stadium, the AJ Bell Stadium, at Emerald 
Headingley); it is represented less extensively than 
the other constituents. As for TIME, this subframe 
possesses a scarce representation (on Friday night) 
and, as well as LOCATION, does not contribute to the 
process of frame focusing. 

As regards the constituent WHY, which emphasizes 
the objectives of the participants and their actions, it 
is also not presented as widely as the other ones. That 
is due to the fact that regardless of the aims the teams 
set themselves the match has already taken place and 
nothing can alter its outcome. Nevertheless, we may 
get some idea about what the aspirations of the teams 
were (to search for a vital win to keep their play-off 
hopes alive, Hull FC’s hopes of reaching a fi rst Grand 
Final since 2006).

During our discourse analysis of the event based 
on the match report as a whole, the constituent HOW 

Table 2

The representation of the “Defeat” frame
Таблица 2

Представление фрейма «Поражение»

1.2 Wigan narrowly lose in Grand Final
Wigan Warriors fell short of Grand Final glory as St Helens grabbed a late try at the KCOM Stadium.
A second half try from winger Jake Bibby put Wigan ahead, but a dramatic fi nal minute saw Saints snatch vic-
tory (Wigan Warriors 2020).

2.2 Hull FC’s hopes of reaching a fi rst Grand Final since 2006 were dashed by Wigan Warriors, who ran out 29-2 
victors in a bone-crunching semi-fi nal at the DW Stadium ( Hull FC 2020).

3.2 YOUNG GIANTS BEATEN BY LEAGUE LEADERS
Huddersfi eld Giants fi nished the regular season with a narrow loss in a pulsating yet defensive game at Emerald 
Headingley against Wigan Warriors, who lifted the League Leaders Shield after the game (Huddersfi eld Giants 
2020).

4.2 London Irish fell to a narrow 11–10 loss to Worcester Warriors on the opening day of the 2020/21 season.
In what was a closely-fought encounter from start to fi nish, the Exiles were just edged out of a nip-and-tuck 
 contest (London Irish 2020).

5.2 DRAGONS BEATEN IN THE SEMI-FINAL
Catalans Dragons have been beaten by St Helens 48 – 2 in the Super League semi fi nal (Ca talans Dragons 
2020).

6.2 SAINTS DEFEATED IN QUARTER FINAL AFTER TIGHT CUP AFFAIR
Saints lost out in the Coral Challenge Cup quarter fi nal after a tight, end-to-end cup tie ended with Warrington 
Wolves coming out 20–18 victors at the AJ Bell Stadium as Kristian Woolf's men tasted defeat for the fi rst time 
since the restart (Saint Helens 2020).

7.2 INJURY HIT GIANTS SUFFER SAINTS DEFEAT
A ruthless performance from St Helens dispatched an injury hit Giants to secure a 54–6 victory at Headingley 
Stadium (Huddersfi eld Giants 2020).

8.2 TIGERS COME UP SHORT AGAINST GIANTS
A brave effort from Castleford came up short as Huddersfi eld reeled them in to win 31–19 in the Betfred Super 
League.
The Tigers headed to the Halliwell Jones Stadium without a raft of key players and a new-look spine as they 
searched for a vital win to keep their play-off hopes alive but they couldn’t hold on despite leading midway 
through the second half (Cas tleford Tigers 2020).
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used to denote the RESULT of a particular match (or 
player`s move) and such representations are present 
in the discourse fragments under analysis. They may 
also be categorized and fall into several subgroups: 
lexical units meaning progress and regress in general 
(to advance, to come up short, to lose, to fall to a 
loss), word combinations indicating both the result 
and its consequences for team`s career (to be crowned 
champions, to reach fi nal, to fi nish the season with 
a loss) and, fi nally, expressions that are common for 
journalistic sports discourse (to run out victors, to 
secure a win, to seal a win, to beat, to suffer defeat, 
to taste defeat). These expressions represent a kind 
of “trite metaphor” – a metaphor whose original 
interpretation has been lost, they do carry specifi c 
meaning, however, they no longer convey the image. 
For instance, the verb “to beat” originates from 
hitting someone or something with your hands and 
is more commonly used for physical fi ght rather than 
the outcome of a game. The expression “to run out 
victors” comes from the Latin times and the word 
“victor” itself used to denote “winner of a battle, 
test of strength, etc.; conqueror; famous warrior”. 
Nowadays only the fi rst meaning is still commonly 
used (“the winner of a competition or battle, one 
that defeats an enemy or an opponent”). Due to the 
frequency of mentioning and the variety of the applied 
linguistic means this component clearly stands out 
among the rest, thus, justifying Victory and Defeat 
being the centre of respective frames.

In the present research, however, HOW also 
corresponds to the MANNER of the teams` 
performance, the examples of which will be cited 
further on. 

The ways of ascribing additional meaning to 
these constituents were in the focus of the next stage 
of the undertaken research. While such elements 
as LOCATION and TIME do not receive any 
connotation, the others cease being completely neutral. 
We consider that this fact can be explained by the 
reporter`s desire to shift the frame focus and convey 
additional meaning. Mainly, this is achieved with the 
help of various evaluative adjectives, for instance, the 
opponents can be called tenacious (with the meaning 
of “being very determined and not willing to give up”) 
in order to emphasize the hardships the team went 
through to beat them; nonetheless, different methods 
are also applied. 

As for the fi rst component, PARTICIPANTS, we 
may also note the use of past participle combination 
“an injury hit Giants” which is mentioned twice: 
in the heading and in the introduction of the match 
report describing Huddersfi eld Giants` defeat. The 
pragmatic goal of the author clearly stands out – it 
is vital to account for having been beaten and not to 
lose the support of faithful fans. Thus, by drawing 
attention to the fact that the sportsmen were not in 
the best condition and, probably, by making the fans 
feel sorry for the team, the initial negative reaction 
can be alleviated. Nouns are also used for the matter 
of infl uencing public opinion. Positive image of a 

player is created by calling him “a hat-trick hero”, 
thus, emphasizing his role in the victory. In order 
to highlight the meaning of the victory itself one of 
the teams dubbed their opponents “arch rivals”, a 
collocation contributing to the fans understanding 
how important the battle and its outcome were for the 
team.

Evaluative adjectives that accompany the 
denominations of the EVENT are of two different 
kinds: in the reports of the winning teams, they are 
not numerous and carry general positive meaning – 
incredible, thrilling. The reports of the losing teams 
clearly emphasize the tense atmosphere of the battle: 
bone-crunching, pulsating yet defensive. Some 
adjectives demonstrate that the chances of two teams 
had been equal (closely-fought, end-to-end, tight – 
about a game where players or teams play well and 
it is diffi cult to know who will win, nip-and-tuck – a 
competition where opponents have an equal chance 
of winning). We believe these adjectives play a 
considerable role in shifting the focus of the frame: the 
team lost the game but sportsmen had fought fi ercely 
and shouldn`t be considered completely defeated.

Likewise, various adjectives are used with Victory 
or Win which correspond to the RESULT of the 
match. In the reports of the winning teams, within the 
frame “Victory”, we have come across the following 
examples: a hard-fought victory, nail-biting win, 
a gutsy but nerve-jangling victory, an impressive 
victory, a dominant win. While conveying the intense 
atmosphere of the clash, these epithets also show that 
the win was well-deserved, consequently, directing the 
focus not only at the win itself, but also at the team`s 
efforts. Different approach is employed in the reports 
of the opposite side. First of all, word combinations 
with adjective “narrow” and its derivative (to narrowly 
lose, to fi nish the regular season with a narrow loss, 
to fall to a narrow 11–10 loss) and the expression 
to be edged out (“to be beaten in something such as 
a competition or election by a small amount”) are 
used in order to emphasize the fact that the losing 
team was quite close to running out victors as though 
the win had been stolen from them. Furthermore, 
the focus of the frame shifts towards depicting the 
opponents as aggressors which is done with such 
expressions as to snatch victory (“to quickly take 
the opportunity to do something or to quickly steal 
something from somebody”), to dispatch (“to get rid 
of someone or something in a fast and effective way”) 
while the other team “suffered defeat”. Such implicit 
assessment contributes to forming an interpretation 
and, consequently, shaping an opinion of the readers.

The same reason can account for the use of the 
following expressions: to grab a late try, a ruthless 
performance (of the opponents) that characterize the 
MANNER of the teams` playing. These combinations 
belong to the fragments of the Internet-discourse from 
the web-sites of the clubs that were beaten in the 
matches described; thus, they belong to the “Defeat” 
frame. At the same time, the frame “Victory” contains 
descriptive adjectives that convey the meaning of 
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the high level of the performance: a breathtaking 
last second try, a brilliant second half, to show 
tremendous character and, as such adjectives as 
brilliant, tremendous explicitly evaluate the excellent 
team`s performance, the focus of “Victory” frame 
shifts towards the fi gure of the winners, by no means 
concerning their match partners.

Conclusion
In conclusion, we should say that frames “Victory” 

and “Defeat” are essential in the introductions of 
match reports. The frame focus can be shifted due to 
such cognitive model constituents or peripheral frames 
as PARTICIPANTS, EVENT, RESULT, MANNER of 
performance. The author, according to their pragmatic 
goals, manages to “switch” the focus of the frame to 
the characteristics of the game, to the reasons of failure 
or to the peculiarities of teams and their performance 
by using various evaluative adjectives and words / 
word combinations bearing both implicit and explicit 
assessment.

Materials of the research
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Аннотация: Исследования терминологий различных отраслей знания особенно актуальны в настоящее время, 
так как любой язык для специальных целей основан на терминологии. Многие вопросы терминологии уже были 
досконально изучены, но недостаточно освещенными вопросами остались статус авторских терминов и их 
функционирование в современном профессиональном дискурсе – языке общения профессионалов определенной 
отрасли знания. Избрав в качестве материала англоязычную терминологию социальных наук, авторы данной статьи 
выделяют в ее рамках авторские термины и делают попытку обозначить основные функции авторских терминов, 
проиллюстрировав их на примере различных контекстов. Основные методы исследования включают в себя анализ 
и синтез информации, сравнительный и контекстуальный анализ терминов, метод сопоставления дефиниций. 
Теоретическая значимость данной статьи заключается, во-первых, в усовершенствовании представления о 
самом понятии «авторский термин», а также в более глубоком понимании различия между обычным термином 
и авторским термином. Также новаторским является определение функций авторского термина в рамках 
профессиональной коммуникации. Результаты исследования показали, что авторские термины социальных наук 
в рамках профессионального дискурса выполняют три основные функции, а именно: номинативную функцию, 
эмотивную и полемическую, связанную с точкой зрения автора, придумавшего или популяризировавшего 
конкретный (авторский) термин. 
Ключевые слова: авторский термин; эмотивность; экспрессивность; профессиональный дискурс; номинация; 
авторский концепт; социальные науки.
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Abstract: Today studying author terms in different fi elds of knowledge remains a highly topical issue since they form the 
basis of every LSP (Language for Specifi c Purposes). Though many terminological issues have already been studied, the 
status of author's terms remains ambiguous as well as their functioning within the professional discourse, i.e. professional 
communication in a particular fi eld of knowledge. Having chosen the terminology of social sciences as the material for the 
given research, the authors of the article single out author's terms within its framework and make an attempt to describe 
the main functions of author's terms in different contexts. The methods of the research include the following: information 
analysis and synthesis, contextual and contrastive analysis, comparative analysis of defi nitions. Theoretical signifi cance 
of the article lies in the fact that it allows to get a better understanding of what the author's term is and to distinguish 
between the term and the author's term. The described functions of author's terms in professional discourse are a step 
forward towards studying general terminological issues. The research has revealed that author's terms perform three main 
functions: the nominative one, the emotive one and the expressing polemics with the author, who coined or popularized 
a particular term. 
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sciences.
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Введение
В современной лингвистике важное место от-

водится изучению языка для специальных целей, 
основным компонентом которого являются терми-
ны – «слова или словосочетания специального (на-
учного, технического и т. п.) языка, создаваемые 
(принимаемые, заимствуемые и т. п.) для точно-
го выражения специальных понятий и обозначе-
ния специальных предметов» (Ахманова). Как от-
мечает А.Г. Анисимова, термины являются одной 
из основополагающих характеристик профессио-
нального дискурса [Anisimova, Malakhova, Abdul-
rahimov 2019, p. 43], что, несомненно, обуславли-
вает интерес к изучению их функционирования в 
профессиональной документации. Следует отме-
тить, что само понятие профессиональный дискурс 
включает в себя не только документацию, но и ре-
гистр деловых переговоров, совещаний, выступле-
ний, продукции средств массовой информации по 
соответствующей тематике и даже рекламные тек-
сты [Леденева 2017, с. 36]. В этом плане подходя-
щим представляется определение, предложенное 
Д.C. Храмченко, согласно которому профессио-
нальный дискурс представляет собой «a variety of 
verbal interaction between people who don’t neces-
sarily know each other, but have to talk in accordance 
with the norms of the society. Institutional profession-
al discourse also means that all parameters of commu-
nicative situations and roles are already defi ned and 
can’t be modifi ed» [Khramchenko 2019, р. 18].

Несмотря на большое количество изученных 
аспектов, посвященных функционированию тер-
минов в языке профессионального общения, оста-
ется открытым вопрос о статусе, особенностях и 

роли авторских терминов в документах професси-
онального дискурса. Для того чтобы разобраться в 
этом, прежде всего необходимо обратиться к поня-
тию авторский термин и установить его границы.

Характеристики авторского термина
Изучением авторских терминов занимались, 

в частности, Н.М. Азарова, А.П. Дьяченко, 
И.Ю. Кухно, А.В. Растягаев, Ю.В. Сложеникина, 
Н.А. Слюсарева, В.Д. Табанакова и др. Интерес к 
авторским терминам является относительно «мо-
лодым», поскольку первые исследования относят-
ся к началу 1980-х, когда Н.А. Слюсарева раздели-
ла термины лингвистики на универсальные (отно-
сящиеся к явлениям, присутствующим во многих 
языках в разные периоды времени), уникальные 
(присутствующие в одном или нескольких языках в 
определенные периоды времени) и авторские (отра-
жающие авторскую концепцию) [Слюсарева 1983, 
с. 23]. Тем не менее первое полноценное исследо-
вание, посвященное именно авторскому термину, 
относится к 2018 году (исследование И.Ю. Кух-
но, А.В. Растягаева, Ю.В. Сложеникиной), в нем 
была предложена дефиниция авторского термина, 
определяемого как «созданный в рамках креатив-
ной научной концепции специальный знак, эле-
мент системы понятий, взаимосвязанный с други-
ми терминами и понятиями оригинальной гипоте-
зы, соотносимый носителями языка для специаль-
ных целей с конкретной авторской идеей» [Сло-
женикина, Растягаев, Кухно 2018, с. 49]. Соглас-
но данному определению, основной чертой автор-
ского термина является не наличие четко установ-
ленного автора и не содержание в названии терми-
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на имени или фамилии его создателя, а отражение 
авторской концепции, то есть личного взгляда ав-
тора на конкретный референт. 

Говоря о функциях авторского термина, обра-
тимся к Е.Г. Беляевской, выделяющей три аспекта 
лексического значения единицы языка: веществен-
ное содержание, коннотативный аспект и прагма-
тический аспект [Беляевская 1989, с. 44–46]. Ав-
торы данного исследования полагают, что с точки 
зрения трех вышеперечисленных аспектов можно 
рассматривать функции авторского термина. По-
скольку авторский термин находится на перифе-
рии терминологии и еще не закрепился в ней, его 
функции не ограничиваются основной функцией 
термина – наименованием специального понятия 
определенной отрасли знания.

Вместе с тем авторский термин все же остается 
термином, и основной функцией его прежде все-
го является номинация или обозначение специаль-
ного понятия определенной функции знания. Воз-
вращаясь к концепции Е.Г. Беляевской, добавим, 
что эта функция соотносится с вещественным со-
держанием термина.

Во-вторых, как уже было сказано выше, автор-
ский термин включает в себя особое авторское ви-
дение уже имеющегося концепта, и, таким обра-
зом, использование подобного термина другими 
показывает не только внимание к самому обозна-
чаемому концепту, но и к идеям автора. Соответ-
ственно, отсылка к видению автора и полемика с 
ним являются его второй функцией, соответствую-
щей прагматическому аспекту.

Наконец, в случае авторского термина мож-
но выделить третью функцию. Создание терми-
на, по словам И.Н. Фоминой, является a deliberate 
and conscious effort, но вместе с тем на этот про-
цесс оказывают влияние различные интра- и экс-
тралингвистические факторы [Fomina 2019, p. 42]. 
Если предположить, что посредством термина ав-
тор может выражать свой взгляд на референт, он, 
что логично, кроме номинации может вкладывать в 
термин и другие семы, что соответствует коннота-
тивному аспекту лексического значения. Данную 
функцию авторского термина – совмещать назва-
ние концепта с дополнительными семами – можно 
назвать коннотативной. Так, к примеру, автор мо-
жет выражать свое отношение к явлению, таким 
образом наделяя термин эмотивностью. Прежде 
всего важно прояснить границы данного понятия. 

Необходимо пояснить, что проблема эмотив-
ности была изучена недостаточно, и потому эмо-
тивность часто пересекается с понятиями экс-
прессивность, образность, оценочность. В част-
ности, А.М. Эмирова понимает под экспрессив-
ным компонентом «часть прагматического зна-
чения, которая связана с выражением эмоций 
и оценок говорящего – так называемое эмотив-
ное, эмоционально-оценочное значение» [Эмиро-
ва 1988, с. 15], а Ш. Балли отмечает, что «иден-
тифицировать экспрессивный факт – значит при-
равнять его к единой мысли, определить его пу-
тем подстановки простого эмоционального слова, 
соответствующего представлению или понятию» 
[Балли 1961, с. 34]. 

Необходимость провести черту между экспрес-
сивностью и эмотивностью высказал, в частно-
сти, В.И. Шаховский в статье «Проблема разгра-
ничения экспрессивности и эмотивности как се-
мантической категории лингвостилистики». Автор 
говорит, что экспрессивность и эмотивность явля-
ются «частично сходными, но автономными явле-
ниями», он выделяет характерные признаки каж-
дого из них. Так, например, экспрессивность свя-
зана с представлениями, а эмотивность – с чув-
ствами и ощущениями; экспрессивность служит 
для усиления воздействия высказывания, а эмотив-
ность – для выражения чувств человека, его отно-
шения к референту и оценки [Шаховский 1975, 
с. 13]. Авторы настоящей статьи поддерживают 
точку зрения В.И. Шаховского и, соглашаясь с не-
обходимостью рассматривать эмотивность как от-
дельную категорию, утверждают, что при созда-
нии авторского термина автор может вложить в 
него свое личное оценочное отношение.

Важно подчеркнуть, что особенно ярко это 
прослеживается в терминологиях социальных 
наук, которые являются предметом данного иссле-
дования. Если в терминосистемах технических и 
естественных наук авторские термины выполняют 
главным образом номинативную функцию и ли-
шены эмоциональной оценки, то в терминологиях 
социального знания на первый план зачастую вы-
ходит переосмысление имеющейся информации с 
учетом фоновых знаний каждого конкретного че-
ловека и, как следствие, отражение в новом терми-
не индивидуальной авторской концепции и его от-
ношения к референту. 

Функции авторских терминов в профессио-
нальном дискурсе

Выделив три основные функции авторских тер-
минов – номинативную, полемическую, коннота-
тивную, мы переходим к рассмотрению их в доку-
ментации профессионального дискурса. Первым 
примером станет термин conspicuous consump-
tion – «the practice of purchasing goods or services 
to publicly display wealth rather than to cover basic 
needs» (The Economic Times). Данный термин был 
введен в употребление в 1899 году экономистом 
и социологом Торстейном Вебленом в книге «Те-
ория праздного класса» (The Theory of the Leisure 
Classes) для обозначения особенностей поведения 
нуворишей, которые использовали свое состояние 
с целью демонстрации власти и социального ста-
туса [Dawson 2000, p. 17]. В XX веке с повышени-
ем уровня жизни общества данный термин расши-
рил свое значение и стал характеризировать лю-
бого человека или ячейку общества, где приобре-
тение товаров используется не по необходимости, 
а для демонстрации своего превосходства. Рассмо-
трим данный термин в контекстах.

1. Conspicuous consumption is misleadingly at-
tractive to individuals and families in the same way 
that investment in military arms is misleadingly at-
tractive to individual nations (Frank, 2001, p. 194).

2. Based on these results it can be assumed that 
females rather tend to derive their status from other 
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things than conspicuous consumption (Mazur 2011, 
p. 13).

3. This is especially true for the emerging new mid-
dle class, which has changed from primarily strug-
gling for basic physiological needs to enjoying con-
spicuous consumption, thanks to more exposure to 
media and information (Lange, Meier 2009, p. 143).

Как показывают контексты и доказывает дефи-
ниция вышеуказанного авторского термина, перво-
очередная функция у него такая же, как и у термина 
обычного, а именно – обозначение специального 
явления в обществе экономико-социологического 
характера. В современном английском языке тер-
мин не имеет эмотивной окраски, а его использо-
вание не подразумевает полемики с автором.

Другой пример термина, функционирование 
которого ограничивается номинативной функци-
ей, – термин data shadows – «information that a per-
son leaves behind unintentionally while taking part in 
daily activities such as checking their e-mails, scroll-
ing through social media or even by using their debi-
tor credit card» (Howard 2005, p. 93), то есть дан-
ные, которые автоматически собирают о пользо-
вателях компьютеры и интернет-технологии. Дан-
ный термин был создан профессором Аланом Ве-
стином (Alan Westin) в 2000 году [McFedries, 2004, 
p. 166]. Рассмотрим данный термин в контекстах.

1. Some people have more crisply defi ned data 
shadows, depending on how many political hyper-
media they interact with on a regular basis (Howard 
2005, p.188). 

2. Anyone who has tried to get their name off a 
mailing list controlled by a list brokerage knows how 
diffi cult it is to access and infl uence data shadows 
(Grace 2003, p. 44).

Как видно, данный термин также не включа-
ет диалога с автором термина и не имеет допол-
нительных коннотаций. Таким образом, функция 
термина в этом случае ограничивается номинаци-
ей.

Чтобы продемонстрировать пример эмотив-
но окрашенного термина, рассмотрим такую язы-
ковую единицу, как Fordism. В современном ан-
глийском термин имеет следующие значения: 
(1) the system of mass production that was pioneered 
in the early 20th century by the Ford Motor Company 
or (2) the typical postwar mode of economic growth 
and its associated political and social order in ad-
vanced capitalism (Encyclopaedia Britannica). Тер-
мин ввел в употребление итальянский марксист 
Антонио Грамши в начале 1930-х годов [Kirby 
1997, p. 296] для обозначения конвейерного произ-
водства, которое позволяет повышать производи-
тельность труда. Рассмотрим употребление данно-
го термина в контекстах.

1. The postwar decade saw most of Europe swept 
rapidly into the powerful current of Fordism gener-
ated by the United States, which was now unarguably 
the capitalist world's dominant power (Gartman 2009, 
p. 233).

2. Under Fordism, production became a virtuous 
circle in which the worker played a dual role (Wil-
liams 1993, p. 4).

В первом примере Fordism сопровождается та-
кими эмотивно окрашенными словами, как power-
ful, unarguably, dominant, power; во втором – колло-
кацией virtuous circle; из этого следует, что слова 
неспециализированного общелитературного язы-
ка подчеркивают уже имеющуюся и закрепленную 
в дефиниции положительную коннотацию.

Как показывает дефиниция и контексты, дан-
ный термин имеет ярко выраженную положитель-
ную коннотацию и тесно связан с такими явлени-
ями, как экономическое благосостояние, процве-
тание общества и высокой производительностью 
труда. Поэтому, помимо номинативной функции, 
реализованной преимущественно в первом значе-
нии термина, во втором значении термин приобре-
тает помимо нее коннотативный, а именно – эмо-
тивный компонент.

Не менее показательным примером термина, 
обладающего как коннотативной, так и номина-
тивной функцией, является термин womanist. Тер-
мин введен писательницей и поэтессой Элис Уол-
кер, использовавшей его в рассказе Coming Apart в 
1979 году, а затем и в 1983 году. Определение wom-
anist звучит следующим образом: «a black feminist 
or feminist of color. From the black folk expression of 
mothers to female children, “you acting womanish”, 
i. e., like a woman. Usually referring to outrageous, 
audacious, courageous or willful behavior».

Уже в определении термина звучит сема «тем-
ный цвет кожи» – Black, что добавляет коннота-
ций термину Womanist. В понимании автора, сема 
по умолчанию включена в семантическое поле 
термина: «An advantage of using ‘womanist’ is that, 
because it is from my own culture, I needn’t preface 
it with the word ‘Black’ (an awkward necessity and a 
problem I have with the word ‘feminist’), since Black-
ness is implicit in the term; just as for white women 
there is apparently no need to preface ‘feminist’ with 
the word ‘white,’ since the word ‘feminist’ is accept-
ed as coming out of white women’s culture” [Walker 
2005, p. 100].

Таким образом, можно заключить, что термин 
Womanist имеет и коннотативную функцию. При 
употреблении данного термина данная сема со-
храняется:

Womanism is a social change perspective rooted 
in Black women’s and other women of color’s every-
day experiences and everyday methods of problem 
solving in everyday spaces, extended to the problem of 
ending all forms of oppression for all people, restor-
ing the balance between people and the environment/
nature, and reconciling human life with the spiritual 
dimension (Womanist).

Термином, одной из функций которых являет-
ся функция отсылки к теории автора, является тер-
мин leisure class. Данный термин был введен Тор-
стейном Вебленом в книге Theory of the Leisure 
Class в 1899 году и сразу вызвал жаркие научные 
дискуссии. Термин Leisure Class – «визитная кар-
точка» теории Веблена, заключающейся в том, что 
отдельный класс людей достаточно богат, чтобы 
участвовать в экономике прежде всего как потре-
бители. Несмотря на то что данный термин явля-
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ется полилексемным, основное видовое значение 
выражается первой, видовой, лексемой Leisure, 
которая может использоваться и отдельно от лек-
семы Class, в составе иных коллокаций, к приме-
ру, leisure behavior: [the wealthy] behavior <…> is 
focused on their corporate lifestyle rather than their 
leisure behavior (Rojek 2000).

Так как Leisure Class является термином, стоя-
щим в ядре терминологии, созданной Вебленом, и 
так как эта терминология не вошла в ядро полити-
ческой терминологии и осталась авторской, исполь-
зование термина Leisure Class даже без упоминания 
автора подразумевает обращение именно к теории 
Веблена. Так, один исследователь критикует тео-
рию Веблена именно используя его термины:

Rojek appears to assume that all members of the 
leisure class should, conspicuously consume in every-
thing they do (Spencer 2009, p. 62).

В другой статье рассматривается то, как Leisure 
Class и принадлежность к нему могут выражаться 
через одежду:

Moreover, in post-economic crisis culture, certain 
signifi ers of dress still function for the Leisure Class 
of Western societies. Tweed, for example, is a material 
that traditionally, and arguably still, functions as an 
important indication of status (New Leisure Class).

Несмотря на то что в данном отрывке не упомя-
нут автор, знание о нем и основах его теории необ-
ходимо для понимания данного отрывка; таким об-
разом, можно сказать, что сема автора играет в дан-
ном термине важную роль, а одной из функций дан-
ного термина является обращение к теории автора.

Другим примером подобного использования 
термина может служить Admass – «from the eco-
nomic point of view advertising is sometimes seen as 
a form of indirect *taxation, whereby the mass media 
are subsidized by the consumer: hence the association 
of the two in the term ‘admass’, coined by J.B. Priestley 
in 1955, in order to describe the emerging tyranny of 
the mass media and advertising. However, advertising 
has a far older history than the mass media, and has 
produced its own art forms, such as the shop signs and 
street cries of medieval Europe» [Scruton 2007, p. 10].

Теория Пристли также вызвала достаточно про-
тиворечивую реакцию и шквал критики. Критика 
его концепции выражалась именно с помощью ис-
пользования авторского термина.

1. This relates to only part of Priestley’s later 
work, however. And still later remarks on Admass are 
calmer (Leressen, Syndram p. 266).

2. With this image of Admass and Nomadmass we 
have reached the limit of this inquiry. For, as Priest-
ley underlined here as elsewhere, it is not only Amer-
ica against which he was now inveighing (Leressen, 
Syndram p. 266).

Следует отметить, что эмотивная функция у 
данного термина также проявляется достаточ-
но ярко – Пристли резко негативно относился к 
Admass и Америке, культуру которой он и «обви-
нял» в излишне важной роли рекламы. Так, эмо-
тивную составляющую отмечал один из исследо-
вателей Пристли:

But ‘Admass’ is not a usable term in social sci-
ence, and it would be unfair to Mr. Priestley to treat it 
as such. For example, an economist, even an econo-
mist sympathetic to Mr. Priestley’s ideas, might wish 
to get the term ‘infl ation’ out of the defi nition, in order 
to make it clear that ‘Admass’ does not cease to exist 
in those periods when infl ation is supplanted by de-
fl ation. <…> No doubt all this is too analytical. The 
word is for general and pejorative use and that is the 
way in which it is most commonly used. But the implied 
idea that advertising is in some scientifi c, unemotional 
sense the key to the trouble cannot be accepted with-
out further examination (Taplin 2015, p. 105).

Выводы
Таким образом, можно заключить, что три 

основные функции авторских терминов социаль-
ных наук в профессиональном дискурсе следую-
щие. 

1. Номинативная функция авторского термина 
как основная функция любого термина заключает-
ся в том, что термин обозначает отдельное понятие 
в рамках определенной области знаний.

2. Коннотативная функция выражается в том, 
что кроме семы самого понятия в семантическое 
поле термина входят также и дополнительные семы – 
амелиоративные или пейоративные коннотации.

3. Функция полемики с автором основана на 
том, что авторский термин подразумевает нали-
чие некоторого субъективного авторского взгляда, 
и употребление данного термина может отсылать 
читателя именно к авторскому видению явления 
или авторской концепции.
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из типов конструкций, имеющих одновременно условное 
и побудительное значения. В них первая часть сложноподчиненного предложения выражает условие 
и побуждение, а вторая содержит следствие и относится к временному плану будущего. Конструкции этого 
типа следует отличать от прототипических побудительных условных конструкций, представляющих собой 
сложноподчиненное предложение, в котором условие вводится придаточным с союзом, имеющим значение 
«если», а следствие содержит глагол в форме императива. Задачами настоящей статьи стали выявление, описание 
и анализ основных типов цельнооформленных непрототипических конструкций с условно-побудительной 
семантикой, употребляющихся в них союзов, времен и наклонений глагола на материале каталанского языка 
в сопоставлении с испанским и французским. Тогда как непрототипические условно-побудительные конструкции 
активно изучаются на материале различных языков, в каталанском языке они, по-видимому, практически не 
изучены. Анализ материала позволил выявить следующие типы цельнооформленных непрототипических 
условно-побудительных конструкций: с императивом в первой части; с глаголами и глагольными перифразами, 
имеющими значение долженствования, в первой части; с именной группой в первой части; с повторяющимся 
в двух частях условной конструкции союзом «или»; с презенсом индикатива в первой части и союзом «и» между 
первой и второй частями. В процессе исследования были применены следующие методы: выборки из генеральной 
совокупности, классификационный, описательный, сопоставительный, трансформационный, анализа, синтеза. 
В качестве материала были использованы тексты каталанских авторов и их переводы на испанский и французский.
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Abstract: This article examines one type of constructions that can express both conditional and imperative meanings. 
They represent complex sentences, the fi rst part of which expresses a condition and urging and the second, the consequence 
with future reference. It is important to distinguish constructions of this type from prototypical imperative conditional 
constructions built as complex sentences, in which the condition is introduced by a subordinate clause with a conjuction 
meaning «if» and the conseqence verb is encoded for the imperative. The aim of this article is to identify, describe, 
and analyze the main types of integral nonprototypical conditional-and-imperative constructions, as well as the relevant 
conjunctions, tenses, and moods used in Catalan as compared to Spanish and French. While nonprototypical conditional / 
imperative constructions are actively studied in many languages, they have been apparently barely touched upon in 
Catalan. Our analysis revealed the following types of integral nonprototypical conditional / imperative constructions 
with: imperatives in the fi rst clause; imperative verbs and verb periphrases in the fi rst clause; a nominal phrase in the fi rst 
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Введение
Цельнооформленные непрототипические ус-

ловно-побудительные конструкции (ЦНУПК), – 
сложносочиненные (реже бессоюзные сложные) 
предложения, в которых первая часть выража-
ет одновременно условие и побуждение, а вторая 
часть содержит следствие1.

(1 CAT) Treballa (IMP) i no te’n penediràs 
(FUT IND)! (Pla 2014, p. 516). «Работай, и ты не 
пожалеешь!»2

(1 ES) ¡Trabaja (IMP) y no te arrepentirás (FUT 
IND)! (Pla 2016, p. 368).

(1 FR) Travaille bien (IMP) et tu n’auras (FUT 
IND) pas à t’en plaindre ! (Pla 2013, p. 539).

Конструкции с императивом в первой части, 
союзом «и»/«или» и настоящим или будущим вре-
менем во второй части, имеющие условное значе-
ние, не раз становились объектом исследования в 
разных языках3.
1  Поскольку в ЦНУПК нельзя поменять местами первое 
простое предложение, выражающее условие, и второе, 
содержащее следствие, мы будем использовать примени-
тельно к ним термины «первая часть» и «вторая часть».
2  В статье приводятся примеры из книг каталанских ав-
торов на каталанском языке и опубликованных перево-
дов этих книг на испанский и французский. Общий кор-
пус УК составил более 1000 примеров на каждом из 
трех языков. Отбор примеров производился методом 
выборки из генеральной совокупности. При этом оди-
наковые  примеры на трех языках имеют один и тот же 
номер, и перевод дается только один раз. Основным 
объектом исследования являются цельнооформленные 
непрототипические условно-побудительные конструк-
ции каталанского языка, рассматриваемые в сопостав-
лении с соответствующими конструкциями испанского 
и французского. Два последних языка не являются 
основным объектом исследования, поэтому мы не ста-
вим задачу изучения аутентичных испанских и фран-
цузских текстов. Использование параллельных текстов 
имеет то преимущество, что примеры на одном и том 
же лексическом материале позволяют лучше сопоста-
вить грамматику и синтаксис этих языков.
3  В отличие от условных союзов со значением «если», 
основное значение союзов «и», «или» и «иначе» 
другое:«и» – сочинительный союз (в рассматриваемых 
конструкциях он имеет условное значение), «или» – 
разделительный, «иначе» – противительный (в рассмат-
риваемых конструкциях последние два союза имеют 
условно-отрицательное значение).

Р.З. Мурясов отмечает существование рассма-
триваемых нами конструкций в русском, англий-
ском, немецком и французском языках [Муря-
сов 2011, с. 373–374]. В отличие от них в русском 
языке императив может употребляться в непове-
лительных предложениях (непрямые, транспози-
ционные употребления специализированных им-
перативных форм). К непрямым употреблениям 
В.С. Храковский и А.П. Володин относят «такие, 
когда словоформа так или иначе меняет свое об-
щее или частное категориальное парадигматиче-
ское значение и соответствующее ему синтакси-
ческое окружение». Они приводят следующий 
пример: «Поступи Иван Никифорович не та-
ким образом, скажи он птица, а не гусак, еще бы 
можно было поправить». (Гоголь) [Храковский, 
Володин 1986, с. 226]. В таких конструкциях им-
ператив теряет семантику побуждения, приобре-
тая значение условия, и употребляется в услов-
ном придаточном предложении [Юй 2019 a, c. 323; 
Юй 2019 b, с. 393].

В Грамматике испанской академии рассмат-
риваемые конструкции называются Los imperativos 
condicionales (императивные условные конструк-
ции). Отмечается, что появляются они в сложно-
сочиненных предложениях, при этом императив 
всегда стоит в протазисе. Согласно Грамматике 
испанской академии, такие конструкции особенно 
часто используются в значении угрозы или предо-
стережения с различной степенью эмфазы (Nueva 
gramática de la lengua española 2010, p. 801).

М. О'Нейл и М. Касановас на материале телеви-
зионных рекламных роликов написали статью, по-
священную императиву в каталанском языке в со-
поставлении с английским. В ней рассматривают-
ся прототипические условные конструкции с им-
перативом в главном предложении и условным со-
юзом в придаточном, а также непрототипические 
условные конструкции с императивом в протази-
се и союзом i. Авторы отмечают, что, несмотря 
на одинаковое количество часов записи реклам-
ных роликов на каталанском и английском языках, 
в роликах на каталанском было выявлено значи-



144
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. С. 142–150
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology, 2021, vol. 27, no. 1, pp. 142–150 

тельно меньшее количество форм императива 
[O'Neill, Casanovas 1997, p. 265].

Согласно Грамматике института каталанских 
исследований, изменение порядка частей в не-
прототипических конструкциях с императивом в 
функции условия не допускается. Когда значение 
каталанского союза i не является простым прибав-
лением, компоненты нельзя поменять местами, 
т. к. в противном случае полученная конструк-
ция не эквивалентна исходной (Grammàtica de 
la llengua catalana 2016, p. 966), поэтому авторы 
грамматики говорят об асимметрии данной кон-
струкции. Гонсалес Кальво в статье, посвященной 
императиву в сложном предложении на материа-
ле испанского языка, также пишет об асимметрич-
ности конструкций с императивом в протазисе, за-
ключающейся в невозможности перестановки ча-
стей предложения [González Calvo 1983, p. 126].  

В статье Анатоля Стефановича об императиве 
в английском языке говорится, что в конструкциях 
с условным императивом (imperative conditionals) 
используется форма императива, но не его значе-
ние (императив в них не всегда выражает просьбу, 
требование) [Stefanowitsch 2003, p. 6–7].

Подробный анализ ЦНУПК с применени-
ем метода трансформаций проведен в работах 
К. Доброви-Сорен и Х. Такахаши [Dobrovie-Sorin 
1984; Takahashi 2002].

Целью данной статьи стали выявление, описа-
ние и анализ основных типов цельнооформлен-
ных непрототипических конструкций с условно-
побудительной семантикой, употребляющихся в 
них союзов, времен и наклонений глагола на ма-
териале каталанского языка в сопоставлении с ис-
панским и французским.

Работа представляется актуальной: в ней впер-
вые исследуются ЦНУПК каталанского языка, 
обычно рассматриваемые на материале других 
языков.

Настоящая статья вносит вклад в изучение 
синтаксиса романских языков, а также условных 
конструкций в целом. В ней использованы следу-
ющие методы: выборки из генеральной совокупно-
сти, классификационный, описательный, сопоста-
вительный, трансформационный, анализа, синтеза.

Краткий обзор прототипических побудитель-
ных условных конструкций (УК) необходим, что-
бы показать отличительные особенности ЦНУПК.

Прототипические побудительные условные 
конструкции

Следует отличать ЦНУПК с императивом в 
протазисе, выражающим условие, от прототипи-
ческих условных конструкций (прим. 2–4) с им-
перативом в главном предложении, которое может 
находиться как в препозиции, так и в постпозиции 
[Русецкая 2009, с. 178].

Как замечают Т.В. Димидкова и А.В. Мельди-
анова, рассматривающие материал английского 
языка, условные придаточные предложения в про-
тотипических конструкциях с императивом в глав-
ном свидетельствуют о том условии, при котором 

осуществится действие, выраженное глаголом в 
повелительном наклонении [Димидкова, Мель-
дианова 2017]. Данное высказывание применимо 
также к прототипическим побудительным услов-
ным конструкциям каталанского, испанского и 
французского. 

(2 CAT) Ara, si vols (PRS IND), passeja (IMP) per 
aquí una mica, el palau és (PRS IND) bonic. (Porcel 
2009, p. 398). «Теперь, если хочешь, прогуляйся 
здесь немного, дворец прекрасен». (Здесь и далее 
перевод мой. – Т.Р.).

(2 ES) Ahora , si quieres (PRS IND), pasea (IMP) 
por aquí un poco, el palacio es (PRS IND) bonito. 
(Porcel 2008, p. 404).

(2 FR) Maintenant, si tu en as (PRS IND) envie, 
promène-toi (IMP) un peu dans le coin, le palais est 
(PRS IND) beau. (Porcel 2010, p. 353).

(3 CAT) Doncs si vas (PRS IND) a la televisió, res 
de tot aixo... (Porcel 2009, p. 270). «Так вот, если 
тебя будут показывать по телевидению, ни слова 
обо всем этом…»

(3 ES) Pues si sales (PRS IND) por la tele, no di-
gas (IMP) nada de todo eso… (Porcel 2009, p. 279).

(3 FR) Eh bien, si tu passes (PRS IND) à la télé, 
pas un mot de tout ça… (Porcel 2010, p. 245).

(4 CAT) Truca’m (IMP) si hi ha (PRS) novetats… 
(Porcel 2009, p. 213). «Позвони мне, если будут но-
вости…»

(4 ES) Llámame si hay novedades… (Porcel 2009, 
p. 223).

(4 FR) Appelle-moi (IMP) s’il y a (PRS IND) du 
nouveau... (Porcel 2010, p. 194). 

Прототипические побудительные УК состо-
ят из главного предложения, в котором выражено 
побуждение, и придаточного, в котором выражено 
условие (их можно поменять местами или поме-
стить придаточное в интерпозицию). Так, в приме-
рах 2 и 3 условное придаточное находится в пре-
позиции, а в примере 4 –  в постпозиции по отно-
шению к главному предложению.

Обычно придаточное предложение вводится 
условным союзом si («если»), имеющим одинако-
вую форму в трех рассматриваемых языках.

Возможно употребление предлога со значени-
ем «в случае»: en cas de (кат.), en caso de (исп.) и en 
cas de (фр.).

(5 CAT) Segons Richard: en cas de perill, mou-te 
(IMP) de pressa i no pensis (IMP). Segons William: 
en cas de perill, no et moguis (IMP) i pensa (IMP) . 
(Sánchez Piñol 2005, p. 92). «Согласно Ричарду: 
в случае опасности двигайся быстро и не думай. 
Согласно Уильяму: в случае опасности не двигай-
ся и думай».

(5 ES) Según Richard: en caso de peligro, muévete 
(IMP) deprisa y no pienses (IMP). Según William: en 
caso de peligro, no te muevas (IMP) y piensa (IMP). 
(Sánchez Piñol 2015, p. 71).

(5 CAT) Pour Richard : en cas de danger, bouge 
(IMP) vite et ne réfl échis (IMP) pas. Pour William : en 
cas de danger, ne bouge (IMP) pas et réfl échis (IMP). 
(Sánchez Piñol 2007, p. 71).
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Цельнооформленные непрототипические 
условно-побудительные конструкции

В ЦНУПК исследуемых языков первую и вто-
рую части нельзя поменять местами, условный 
союз отсутствует, но характерны союзы со значе-
нием «и» (пример 6), «или» (пример 7), «иначе» 
(пример 8) 4. Протазис сочетает в разных пропор-
циях побудительное и условное значения. 

(6 CAT) Veniu (IMP), si us plau, a la penya del 
Continental i parlarem (FUT IND) de tot. (Pla 2014, 
p. 724). «Приходите, пожалуйста, в клуб [гостини-
цы] “Континенталь”, и мы поговорим обо всем».

(6 ES) Venga (IMP), por favor, a la peña del Con-
tinental y hablaremos (FUT IND) de todo. (Pla 2016, 
p. 798).

(6 FR) Venez (IMP) nous retrouver, je vous prie, au 
cercle du Continental et nous bavarderons (FUT IND) 
plus longuement. (Pla 2013, p. 770).

(7 CAT) No es tregui (IMP) les benes dels ulls o es 
quedará (FUT IND) cec per sempre! (Sánchez Piñol 
2005, p. 351). «Не снимайте повязки с глаз, или Вы 
останетесь слепым навсегда!»

(7 ES) ¡No se saque (IMP) las vendas de los ojos 
o se quedará (FUT IND) ciego para siempre! (Sán-
chez Piñol 2015, p. 260).

(7 FR) N’ôtez (IMP) pas les bandes de vos yeux, 
ou vous allez rester (FUT PERIFR) aveugle pour tou-
jours! (Sánchez Piñol 2007, p. 266).

(8 CAT) I el pare també val (PRS IND) més deixar-
lo estar, o no acabes (PRS IND) mai. (Porcel 2009, 
p. 155). «И, отец мой, лучше не заниматься этим, 
иначе этому не будет конца».

(8 ES) Y a mi padre también es (PRS IND) me-
jor dejar le estar, o nunca acabas (PRS IND). (Porcel 
2008, p. 165).

(8 FR) Et mon père, il vaut (PRS IND) mieux ne 
pas s’en occuper, sinon tu n’en fi nis (PRS IND) pas. 
(Porcel 2010, p. 144).

ЦНУПК характеризуются несколькими состав-
ляющими:

1) средство выражения побуждения в первой 
части конструкции;

2) союз, соединяющий две части конструкции, 
либо его отсутствие;  

3) глагол во второй части (время и наклонение).
Перейдем к рассмотрению данных конструк-

ций, анализируя указанные компоненты.
Мы будем рассматривать ЦНУПК в порядке 

убывания побудительной семантики, что опреде-
ляется средством выражения побуждения:

1) конструкции с императивом, выражающим 
условие, в первой части;

2) конструкции с модальными глаголами и гла-
гольными перифразами, имеющими значение дол-
женствования, в первой части;

3) конструкции с именной группой в первой ча-
сти;
4   Следует отметить, что в примере 8 на каталанском и 
испанском употреблен союз «о» (или), тогда как во 
французском – союз sinon («иначе»), что говорит о 
синонимичности и взаимозаменяемости данных 
союзов.

4) конструкции с повторяющимся в обеих ча-
стях союзом «или»;

5) конструкции с презенсом индикатива в пер-
вой части и союзом «и» между первой и второй ча-
стями.

Цельнооформленные непрототипические 
условно-побудительные конструкции

Конструкции с императивом в первой части, 
выражающим условие

В отличие от русского языка, в котором импе-
ратив в ЦНУПК может стоять и во второй части 
(«Хочешь получить хорошую оценку – выучи пра-
вило!»), в рассматриваемых нами языках он может 
быть помещен во вторую часть только в раздель-
нооформленных непрототипических условных 
конструкциях (пример 9) или в прототипических 
условных конструкциях (пример 10).

(9 CAT) Tu vols (PRS IND) treure una bona nota? 
Llavors/doncs aprèn (IMP) la regla! Хочешь полу-
чить хорошую оценку? Тогда выучи правило.

(9 ES) ¿Tú quieres (PRS IND) obtener una buena 
nota? Entonces aprende (IMP) la regla.

(9 FR) Veux-tu (PRS IND) obtenir une bonne note 
? Alors, apprends (IMP) la règle (la leçon) ! 

(10 CAT) Si vols (PRS IND) treure una bona nota, 
aprèn (IMP) la regla! Если хочешь получить хоро-
шую оценку, выучи правило.

(10 ES) Si quieres/ deseas (PRS IND) obtener una 
buena nota, aprende (IMP) la regla.

(10 FR) Si tu veux/ souhaites/désires (PRS IND) 
obtenir une bonne note, apprends (IMP) la règle (la 
leçon)!

В этом случае от реализации условия, выра-
женного не в придаточном, а в главном (выучить 
правило), зависит осушествление действия прида-
точного (например, возможность получить хоро-
шую оценку).

В ЦНУПК исследуемых языков императив 
всегда стоит в первой части и может сочетаться с 
различными союзами. Общими  являются союзы 
со значением «и»: i в каталанском языке, y в испан-
ском и et во французском (пример 11); со значени-
ем «или»: o (кат.), o (исп.) и ou (фр.) (пример 12), а так-
же со значением «иначе»: si no (кат.), si no (исп.), 
sinon (фр.) (пример 13).

(11 CAT) Espera (IMP) que tinguis (PRS CONJ) 
els meus anys i en parlarem (FUT IND). (Pla 2014, p. 
647). «Вот доживешь до моего возраста, и мы по-
говорим об этом».

(11 ES) Espera (IMP) a que tengas (PRS CONJ) 
mis años y hablaremos (FUT IND). (Pla 2016, p. 713).

(11 FR) Attends (IMP) d’avoir mon âge, et nous en 
reparlerons (FUT IND). (Pla 2013, p. 684).

(12 CAT) Fes (IMP) servir cintes noves o el paper 
carbó no marcarà (FUT IND) prou bé la tercera cò-
pia. (Piñol 2005, p. 20). «Используй новые ленты, 
или копировальная бумага не пропечатает как сле-
дует третий экземпляр».

(12 ES) Utiliza (IMP) cintas nuevas o el papel car-
bón no marcará (FUT IND) como debe la tercera co-
pia. (Piñol 2015, р. 19).
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(12 FR) Utilise (IMP) des rubans neufs, ou le pa-
pier carbone n’imprimera (FUT IND) pas comme il 
faut la troisième copie. (Piñol 2007, p. 16).

(13 CAT) No badis (IMP)! Si no, ho perdràs (FUT 
IND) tot. (Pla 2014, p. 349). «Не отвлекайся! Иначе 
ты рискуешь все испортить».

(13 ES) ¡No te distraigas (IMP)! Si no, lo perderás 
(FUT IND) todo. (Pla 2016, p. 384).

(13 FR) Méfi e-toi (IMP) ! Sinon, tu risques (PRS 
IND) de tout gâcher. (Pla 2013, p. 357).

Слово sinon – способ выражения реального от-
рицательного условия, в примере 13 оно является 
«анафорическим заместителем ситуации, назван-
ной в предыдущем тексте» [Корди 1998, с. 278].

Гревисс и Гусс пишут, что во французском язы-
ке в конструкциях с императивом в протазисе усло-
вие и следствие могут соединяться как запятой, 
так и двоеточием (Grevisse, Goosse 2008, p. 1102). 
Бессоюзное сложное предложение (БСП) в функ-
ции ЦНУПК возможно в трех рассматриваемых 
языках.

(14 CAT) No abaixis (IMP) mai la mirada: 
creuran (FUT IND) que vols amagar la veritat. No 
miris (IMP) mai el sostre: creuran (FUT IND) que 
vols inventar-te-la. (Sánchez Piñol 2005, p. 514). 
«Не опускай взгляд: они подумают, что ты хочешь 
скрыть правду. Не смотри никогда в потолок: они 
подумают, что ты хочешь это выдумать».

(14 ES) No bajes (IMP) nunca la mirada: creerán 
(FUT IND) que quieres (PRS IND) ocultar la verdad. 
No mires (IMP) nunca al techo: creerán (FUT IND) 
que quieres (PRS IND) inventártela. (Sánchez Piñol 
2015, p. 380).

(14 FR) Ne baisse (IMP) jamais les yeux : ils 
croiront (FUT IND) que tu veux (PRS IND) dissimuler 
la vérité. Ne regarde (IMP) jamais au plafond: ils 
croiront (FUT IND) que tu veux (PRS IND) l’inventer. 
(Sánchez Piñol 2007, p. 389).

В нашем материале встретились также примеры 
БСП с императивом в первой части и футурумом 
индикатива во второй, в которых условное 
значение отсутствует и вторая часть указывает на 
причину (пример 15). 

(15 CAT) Oh, calma’t (IMP), me n’encarrega-
ré (FUT IND) quan em jubili (PRS CONJ)! (Porcel 
2009, p. 413). «Ох, успокойся, я займусь этим, ког-
да выйду на пенсию».

(15 ES) ¡Oh, cálmate (IMP), me ocuparé (FUT 
IND) de eso cuando me jubile (PRS CONJ)! (Porcel 
2008, p. 420).

(15 FR) Holà, calme-toi (IMP), je m’en occuperai 
(FUT IND) quand je prendrai (FUT IND) ma retraite! 
(Porcel 2010, p. 367).

В ЦНУПК с императивом в первой части в ка-
таланском и испанском во второй части употре-
бляется футурум индикатива либо презенс инди-
катива, тогда как во французском помимо указан-
ных времен и наклонений используется перифра-
стическое (ближайшее) будущее время.

Так, в примере 16 в каталанском, испанском и 
французском употребляется императив в первой 
части и футурум индикатива – во второй, усло-
вие и следствие соединяются союзом со значени-
ем «и».

(16 CAT) Paguina, si li plau, torni (IMP) a la tar-
da, a quarts de set, i se la podrá (FUT IND) emportar. 
(Pla 2014, p. 43). «Пагина, пожалуйста, вернитесь 
сегодня вечером в половине седьмого, и Вы смо-
жете его (свидетельство о рождении) забрать». 

(16 ES) Paguina, haga (IMP) el favor, vuelva 
(IMP) por la tarde, a las seis y media, y se la podrá 
(FUT IND) llevar. (Pla 2016, p. 43).

(16 FR) Paguina, s’il vous plaît, revenez (IMP) 
cet après-midi à six heures et demie, et vous pourrez 
(FUT IND) le récupérer. (Pla 2013, p. 31).

В примере 17 в трех рассматриваемых языках в 
первой части употребляется императив, а во вто-
рой – презенс индикатива, используется союз со 
значением «или».

Гонсалес Кальво анализирует конструкции со 
значением угрозы, в которых при опущении вто-
рой части смысл оставшейся меняется на проти-
воположный, и приходит к выводу о неразрывной 
взаимосвязи первой и второй частей данной кон-
струкции [González Calvo 1983, p. 126].

Как отмечает Анатоль Стефанович, в конструк-
циях подобного типа первая часть выражает усло-
вие, а вторая – возможное следствие невыполне-
ния условия [Stefanowitsch 2003, p. 6–7].

(17 CAT) Para (IMP) o disparo (PRS IND)! (Por-
cel 2009, p. 239). «Остановись, или я стреляю!»

(17 ES) ¡Para (IMP) o disparo (PRS IND)! (Porcel 
2008, p. 248).

(17 FR) Arrête-toi (IMP) ou je tire (PRS IND)! 
(Porcel 2010, p. 217).

В примере 18 в каталанском и испанском во вто-
рой части, выражающей следствие, употребляется 
футурум индикатива, тогда как во французском – 
перифрастическое будущее время индикатива. 

(18 CAT) Llanca (IMP) la dinamita! Llança-la 
(IMP) o ens petarà (FUT IND) al damunt! (Sánchez 
Piñol 2005, p. 304). «Бросай динамит! Бросай его, 
или мы сейчас взлетим наверх!»

(18 ES) ¡Lanza (IMP) la dinamita! ¡Lánzala (IMP) 
o nos estallará (FUT IND) encima! (Sánchez Piñol 
2015, p. 226).

(18 FR) Lance (IMP) la dynamite! Lance-la (IMP), 
ou elle va nous exploser (FUT PERIFR) dessus! 
(Sánchez Piñol 2007, p. 230).

В протазисе ЦНУПК вместо императива мо-
жет употребляться «que + конъюнктив», обознача-
ющий приказ, указание, а также желание (Nueva 
gramática de la lengua española 2010, p. 803). В сле-
дующем примере презенс конъюнктива в первой 
части, выражающей условие, сочетается с пре-
зенсом индикатива во второй, выражающей след-
ствие. Е.Е. Корди также указывает на то, что вто-
ричные семантические функции могут приобре-
тать как конструкции с императивом, так и с неза-
висимым конъюнктивом [Корди 2009, с. 161].
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(19 CAT) Que vinguis (PRS CONJ) o et mato (PRS 
IND)! (Porcel 2009, p. 373). «Ты идешь (иди), или 
я тебя убью!»

(19 ES) ¡Que vengas (PRS CONJ) o te mato (PRS 
IND)! (Porcel 2008, p. 380). 

(19 FR) Tu viens (PRS IND) ou je te massacre 
(PRS IND)! (Porcel 2010, p. 332).

Конструкции с модальными глаголами и гла-
гольными перифразами, имеющими значение 
долженствования, в первой части

В протазисе ЦНУПК помимо императива мо-
гут использоваться глаголы и глагольные периф-
разы со значением долженствования.

В каталанском языке были выявлены побуди-
тельные условные конструкции с глагольной пе-
рифразой haver de + inf, в испанском – tener que + 
inf, во французском материале встретились глаго-
лы devoir и falloir.

В употреблении времен и наклонений в ЦНУПК 
с глаголами долженствования наблюдается сход-
ство как с прототипическими непобудительными 
УК, так и с конструкциями с императивом в при-
даточном условном. Так, если в первой части кон-
струкции употребляется презенс индикатива, то во 
второй – футурум индикатива (прим. 20–21).

(20 CAT) La persistència de l’esquema, amb la 
seva immensa càrrega cultural, mediática i docenc, 
s’ha (PRS IND) de reblar, i tot ens caurà (FUT IND) 
sol i madur. (Porcel 2009, p. 121). «Необходимо 
положить конец устойчивости этой модели с ее 
огромным весом в области культуры, образования 
и СМИ, и все само поплывет нам в руки!»

(20 ES) La persistencia del esquema, con su 
inmensa carga cultural, mediática y docente, tiene 
(PRS IND) que remacharse, y luego todo caerá (FUT 
IND) maduro y por su propio peso. (Porcel 2008, 
p. 129).

(20 FR) Il faut (PRS IND) mettre un terme à la 
persistance du modèle, avec son immense charge 
culturelle, médiatique et éducative, et tout nous tom-
bera (FUT IND) tout cuit dans le bec… (Porcel 2010, 
p. 113).

(21 CAT) M’has (PRS IND) de fer el favor i ja!, 
et convidaré (FUT IND) a dinar o a sopar un pareil 
de vegades, quan i on vulguis (PRS CONJ). (Porcel 
2009, p. 373). «Ты должен оказать мне эту услугу, 
и все! И я приглашу тебя на обед или на ужин два 
или три раза, когда и где ты захочешь».

(21 ES) ¡Tienes (PRS IND) que hacerme ese favor, 
y ya !, te invitaré (FUT IND) a comer o a cenar un 
par de veces, cuando quieras (PRS CONJ) y donde 
quieras (PRS CONJ). (Porcel 2008, p. 380). 

(21 FR) Tu dois (PRS IND) me rendre ce service, 
c’est tout ! et je t’inviterai (FUT IND) à déjeuner ou 
à dîner deux ou trois fois, quand et où tu veux (PRS 
IND). (Porcel 2010, p. 332).

При этом во французском, в отличие от ката-
ланского и испанского, возможно употребление 
перифрастического ближайшего будущего време-
ни вместо футурума индикатива.

(22 CAT) …a casa guardo (PRS IND) unes sar-
dines que he (PRS IND) de menjar o se’m passaran 

(FUT IND)... (Porcel 2009, p. 398). «…дома у меня 
есть сардины, которые нужно съесть, или они ис-
портятся…»

(22 ES) ...en casa guardo (PRS IND) unas sardi-
nas que tengo (PRS IND) que comerme o se pasarán 
(FUT IND)… (Porcel 2008, p. 405).

(22 FR) ...à la maison j’ai (PRS IND) des sardines 
qu’il faut (PRS IND) manger, ou elles vont se gâter 
(FUT PERIFR)... (Porcel 2010, p. 353).

Глаголы со значением долженствования могут 
образовывать условные конструкции в сочетании 
с союзами «и» (примеры 20, 21) и «или» (пример 
22). 

В отличие от конструкций с императивом в 
протазисе, УК с глаголами долженствования мо-
гут иметь значение ирреальности. В плане насто-
ящего употребление времен и наклонений в трех 
рассматриваемых языках совпадает: дважды упо-
требляется презенс кондиционала. Употребление 
кондиционала в ЦНУПК отличается от его употре-
бления в прототипических УК, поскольку услов-
ное наклонение в последних не используется по-
сле союза si (если).

(23 CAT) Les teves mans hi hauries (PRS COND) 
d’aterrar, al paisatge, cavar, i sabries (PRS COND) el 
que és bo! (Porcel 2009, p. 238). «Ты должен был бы 
приложить свои собственные руки к этому пейза-
жу, покопать, вот тогда ты понял бы, что такое хо-
рошо!»

(23 ES) ¡Lo que tendrías (PRS COND) que hacer 
es aferrar tus manos al paisaje, cavar, y sabrías (PRS 
COND) lo que es bueno! (Porcel 2008, p. 247).

(23 FR) C’est avec tes mains que tu devrais (PRS 
COND) fi xer le paysage, creuser, et tu comprendrais 
(PRS COND) alors ta douleur ! (Porcel 2010, p. 216).

Если ЦНУПК с глаголом/перифразой, име-
ющими значение долженствования, относятся к 
временному плану прошлого и имеют значение ир-
реальности, употребление времен, как в примере 
24, может расходиться: в каталанском языке упо-
требляются перифрастическое прошедшее время 
и перфект кондиционала, в испанском – простое 
прошедшее время и плюсквамперфект конъюн-
ктива, во французском – плюсквамперфект инди-
катива и перфект кондиционала. 

(24 CAT) Van haver de seguir (PAST PERIFR 
IND) o ell les hauria capolat (PRF COND), con-
vertint-les en la riota del país. (Porcel 2009, p. 206). 
«… они должны были продолжить, или он бы 
их замучил, и они стали бы тогда посмешищем 
всей страны».

(24 ES) Tuvieron (PAST SIMPLE IND) que 
seguir o él las hubiese despellejado (PQP CONJ), 
convirtiéndolas en el hazmerreír del país. (Porcel 
2008, p. 216).

(24 FR) Elles avaient dû (PQP IND) continuer ou 
il les aurait éreintées (PRF COND), et elles seraient 
alors devenues la risée de tout le pays. (Porcel 2010, 
p. 188).

Конструкции с именной группой в первой ча-
сти
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ЦНУПК с именной группой5 в первой части 
представлены примером 25.

(25 CAT) Una paraula i sortiré (FUT IND) 
d’aquesta casa. (Sánchez Piñol 2005, p. 78). «Одно /
Ваше/слово, и я уйду из этого дома». 

(25 ES) Una palabra y saldré (FUT IND) de esta 
casa. (Sánchez Piñol 2015, p. 60).

(25 FR) Un mot de vous, et je quitte (PRS IND) 
cette maison. (Sánchez Piñol 2007, p. 60).

Конструкции с повторяющимся в обеих ча-
стях союзом «или»

В грамматике Института каталанских исследо-
ваний упоминаются два типа ЦНУПК с союзом 
«o». В первой конструкции союз находится в ин-
терпозиции между императивом и глаголом в бу-
дущем времени (см. раздел «Конструкции с им-
перативом в первой части», пример 12), а во вто-
рой используется парный союз «o + PRS IND, o + 
FUT IND» (Grammàtica de la llengua catalana 2016, 
p. 967).

Конструкция с повторением союза «или» в 
начале каждой из частей может иметь условно-
побудительное значение. В обеих частях может 
употребляться презенс индикатива в первой части 
и футурум индикатива – во второй (пример 26), при-
чем индикатив в протазисе данной конструкции 
используется в побудительном значении. При этом 
употребление времен и наклонений глагола в рас-
сматриваемых языках совпадает. Как условие, так 
и следствие вводятся союзом «или». В случае не-
реализации условия реализуется следствие и нао-
борот.

(26 CAT) O l’entretenim (PRS IND) o no troba-
rem (FUT IND) mai cap pistola. (Sánchez Piñol 2005, 
p. 382). «Или мы этим займемся, или мы никогда 
не найдем этот проклятый пистолет».

(26 ES) O le entretenemos (PRS IND) o no en-
contraremos (FUT IND) nunca la dichosa pistola. 
(Sánchez Piñol 2015, p. 285).

(26 FR) Ou on l’occupe (PRS IND), ou on ne trou-
vera (FUT IND) jamais ce foutu pistolet. (Sánchez 
Piñol 2007, p. 291).

Когда повторяющийся союз «или» употребля-
ется в основном значении (как разделительный) 
без оттенка условия, в каталанском и испанском 
языках может употребляться футурум индикатива 
в обеих частях (прим. 27).

(27 CAT) O amb els nostres vots serem (FUT IND) 
els primers, o serem (FUT IND) decisius per designar 
el primer! (Porcel 2009, p. 198). «Либо мы победим 
благодаря нашим голосам, либо определим, кто 
станет победителем!»

(27 ES) ¡O con nuestros votos seremos (FUT IND) 
los primeros, o seremos (FUT IND) decisivos para 
designar al primero! (Porcel 2008, p. 208).

(27 FR) Ou nous l'emportons (PRS IND) avec 
toutes nos voix, ou nous serons (FUT IND) déter-
5  Под именной группой мы понимаем «словосочетание, 
которое возникло на основе имени и в котором 
господствующим словом является имя существительное 
или имя прилагательное» [Ахманова 2004, с. 173].

minants pour décider qui l'emporte! (Porcel 2010, 
p. 182).

Конструкции с презенсом индикатива в пер-
вой части, содержащие союз «и»

Конструкции с презенсом индикатива в первой 
части, содержащие союз «и», могут иметь условное 
значение (прим. 28). Если индикатив употребляется 
в данной конструкции в побудительном значении, 
обычно используется глагол во втором лице 
единственного или множественного числа. 

(28 CAT) Estires (PRS IND) un fi let i arrossegues 
(PRS IND) un rosari! (Porcel 2009, p. 55). «Ты тя-
нешь за ниточку, и разматывается весь клубок!» 

(28 ES) ¡Tiras (PRS IND) de un hilo y detrás tiene 
(PRS IND) un rosario! (Porcel 2008, p. 62).

(28 FR) Tu tires (PRS IND) un fi l et c’est toute la 
pelote qui se dévide (PRS IND) ! (Porcel 2010, p. 56).

Заключение
Анализ материала позволил выявить сле-

дующие типы непрототипических условно-
побудительных конструкций:

1) конструкции с императивом в первой части;
2) конструкции с глаголами и глагольными пе-

рифразами, имеющими значение долженствова-
ния, в первой части;

3) конструкции с именной группой в первой ча-
сти;

4) конструкции с повторяющимся в обеих ча-
стях условной конструкции союзом «или»;

5) конструкции с презенсом индикатива в пер-
вой части и союзом «и».

1. В исследуемых языках употребление союзов 
со значением «и» – i (кат.), y (исп.), et (фр.), сою-
зов со значением «или» – o (кат.), o (исп.), ou (фр.), 
а также союзов со значением «иначе» – si no (кат.), 
si no (исп.), sinon (фр.) в цельнооформленных непро-
тотипических условных конструкциях совпадает.

2. Бессоюзные сложные предложения с двоето-
чием могут иметь как условно-побудительное, так 
и причинное значение.

3. Конструкции с повторяющимся в обеих ча-
стях союзом со значением «или» могут иметь как 
условно-побудительное значение, так и значение 
чередования или взаимоисключения (в этом слу-
чае союз сохраняет свое обычное разделительное 
значение).

4. Когда конструкции с глаголами и перифра-
зами, имеющими значение долженствования, но-
сят характер потенциальности, в них употребляет-
ся презенс кондиционала в главном и придаточном 
предложениях в трех рассматриваемых языках. 
Если же данный тип УК имеет значение ирреаль-
ности, употребление времен в каталанском, испан-
ском и французском языках может расходиться.

5. Существуют побудительные условные кон-
струкции с презенсом индикатива в первой части 
и союзом «и» между первой и второй частями.
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвопрагматические и семантико-стилистические характеристики 
англоязычной любительской сетевой кинорецензии. Коммуникативное пространство интернет-среды является 
плодородной почвой для исследований современного жанроведения ввиду появления и развития динамических 
форматов, характерных для Интернета, дигитальных интернет-жанров. Любительская сетевая кинорецензия 
является одним из распространенных типов интернет-жанров ввиду своей высокой степени адресности, 
направленности на усредненный и широкий круг читателей как потребителей кинопродукции, а также 
диалогичного характера коммуникации. Целью данной статьи является изучение лингвистических средств 
реализации прагматических установок и стилистических параметров/маркеров англоязычной любительской 
кинорецензии. Эмпирическим материалом описания, классификации и анализа в данном исследовании послужил 
корпус кинорецензий, взятых с веб-сайта IMDb. Анализ параметров сетевой кинорецензии показал, что ее 
прагматическая функция реализуется за счет использования широкого диапазона лингвостилистических средств 
передачи оценочности. Преимущественное приписывание эксплицитных оценочных характеристик фильму 
и его составляющим в текстах сетевой любительской кинорецензии осуществляется посредством комбинаторики 
разнообразной оценочной лексики. Создание перлокутивного эффекта и осуществление диалогизации или 
интимизации речевого акта идет через использование личных местоимений первого и второго лица в форме 
единственного числа, императивов, различных форм обращений, вопросно-ответной формы изложения. 
К стилистическим маркерам сетевой кинорецензии, несущим оценочный и эмоционально-эмфатический 
компоненты, относятся разнообразные лексические и синтаксические средства выразительности. Сетевая 
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Abstract: The paper deals with linguo-pragmatic and semantic-stylistic characteristics of the English-online movie 
review. Internet communication provides a fertile ground for the development of the modern genre studies due to the 
emergence and development of digital genres, or Internet genres. The amateur online movie review is one of the most 
widespread Internet genres due to its high degree of the audience-oriented intention, focus on the wide range of readers, as 
well as the dialogical nature of communication. The aim of this paper is to reveal and systematize pragmatic and stylistic 
parameters of the English amateur online movie review. The empirical study is based upon the movie reviews taken from 
the IMDb website. The analysis of online movie reviews has revealed that their pragmatic function is determined by 
the use of the wide range of linguistic and stylistic evaluative means. In most cases the ascription of explicit evaluative 
characteristics to the fi lm and its components in the text of the amateur online movie review is done with the help of the 
evaluative language. The important fi nding is that the creation of perlocutionary effect and the attribution of dialogization 
and intimization to the speech act are created by the use of personal pronouns of the fi rst and second person singular, 
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imperatives, appeals, question-and-answer structure. We have come to the conclusion that various lexical and syntactic 
means of expressiveness belong to stylistic markers of online movie review carrying evaluative, emotional and emphatic 
connotations. All the analysis conducted allows us to conclude that online movie review beside the initial function of 
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Введение
Коммуникативное пространство интернет-

среды является плодородной почвой для исследо-
ваний в аспекте жанроведения ввиду появления 
и развития форматов, характерных для интернет-
пространства, а именно дигитальных, или 
интернет-жанров. Интернет-рецензия является од-
ним из ярких примеров процесса трансформации 
традиционного жанра рецензии, происходяще-
го за счет характерных особенностей интернет-
пространства, таких как интерактивность и ги-
пертекстуальность виртуальной среды, возможно-
сти гиперссылок, опций создания креолизованных 
текстов и синхронность/асинхронность коммуни-
кации. Сетевая кинорецензия, являющаяся част-
ным видом интернет-рецензии набирает популяр-
ность вместе с техническим совершенствованием 
медиапространства: появление системы мгновен-
ной регистрации, отсутствие профессионального 
редактирования контента и постоянной обновляе-
мости данных специализированного сайта.

Сетевая кинорецензия представляет собой пло-
дородную среду и удобный формат для личност-
ной репрезентации рецензента, не требуя наличия 
профессиональных «писательских» навыков и вы-
сокой степени объективности и аргументативно-
сти изложения, и, как следствие, отличается вы-
сокой степенью субъективности, эмоционально-
сти и оценочности. При написании любительской 
кинорецензии возможность полной анонимности 
соседствует с возможностью авторской самопре-
зентации. «Манипулятивность», неконтролируе-
мость компиляций в интернет-пространстве и воз-
можная анонимность коммуникантов-читателей 
и подписчиков сайта приводят, по сути, к полно-
масштабному нивелированию многих конвенци-
ональных паттернов и правил создания рецензии.

Необходимость комплексного анализа указан-
ных черт кинорецензии обуславливает актуаль-
ность данного исследования, целью которого яв-
ляется изучение прагмалингвистических и сти-
листических особенностей англоязычной сете-
вой кинорецензии. Задачами исследования явля-
ются определение термина «дигитальный жанр», 
рассмотрение интернет-рецензии в качестве вто-
ричного типа текста в виртуальном пространстве 
и выявление лексико-семантических, синтаксиче-

ских и стилистических средств реализации перло-
кутивного эффекта. 

Материалом данного исследования послужили 
60 взятых из базы данных и с веб-сайта о кине-
матографе IMDb кинорецензий 2019–2020 гг., обо-
снованность и достоверность обработки которых 
обеспечилась корректным применением комплек-
са современных методов лингвистического анали-
за: структурно-семантического, интерпретативно-
го и функционально-стилистического. Теоретиче-
ской и методологической основой исследования 
послужили работы отечественных и зарубежных 
ученых, исследовавших особенности дигитально-
го жанроведения [Щипицина 2009; Горошко 2011; 
Компанцева 2008; Herring 2013; Горошко, Жигали-
на 2010], интернет-рецензии [Шмелева 2009; Тер-
тычный 2011; Медведев 2017], а также тексты ки-
норецензий [Крохмаль 2011; Сабурова 2015; Голи-
кова 2015; Гаранина 2013].

Помимо своей ведущей функции информи-
рования, которую реализует сетевая кинорецен-
зия, в текстах также превалирует перлокутив-
ная функция, а именно функция воздействия на 
читателей, реализующуюся в широком диапазо-
не коммуникативно-прагматических, стилистиче-
ских и лексико-семантических средств. Данное 
исследование нацелено на выявление прагмати-
ческого потенциала текста кинорецензий и опре-
деление интенций, согласно которым рецензен-
ты выбирают языковые единицы. Данные языко-
вые единицы отличаются заданными рецензента-
ми смысловыми связями денотативного и конно-
тативного значений в целях реализации необходи-
мого коммуникативного эффекта.

Определение термина «дигитальный жанр»
В российской традициижанроведения, помимо 

термина «дигитальный жанр» [Щипицина 2009, 
с. 71] распространены термины «виртуаль-
ный жанр» (Лутовинова 2009, с. 17) [Компан-
цева 2005, с. 57; Горошко 2009, с. 11], электрон-
ный жанр [Вавилова 2001, с. 53, Капанадзе 2005, 
с. 310, Саенко 2006, с. 327], интернет-жанр [Го-
рошко 2009, с. 13, Горошко, Жигалина 2010, 
с. 92]. Наиболее точное, по мнению исследо-
вателей, определение конвенциональных жан-
ров принадлежит М.М. Бахтину, который опре-
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деляет жанр как «устойчивый тип текста, объе-
диненный единой коммуникативной функцией, 
а также сходными композиционными и стилисти-
ческими признаками» [Бахтин 1996, с. 68]. Из со-
временных англоязычных источников необходи-
мо выделить определение Т. Эриксона, согласно 
которому «жанр – это коммуникативный шаблон 
(паттерн), созданный под непосредственным вли-
янием индивидуальных, социальных и техноло-
гических факторов, которые неявно присутству-
ют в воспроизводимой коммуникативной ситуа-
ции» [Erickson 2005, р. 42]. Нам близка трактов-
ка Эриксона вследствие того, что она учитывает, 
помимо прочих, и технологический фактор, кото-
рый в случае с дигитальным жанром в значитель-
ной мере определяет всю коммуникативную си-
туацию. Среди различных трактовок виртуально-
го жанра мы придерживаемся определения, пред-
ложенного Л.Ю. Щипициной, согласно которому 
под «жанром» в виртуальном общении понимает-
ся «типовая форма речевой деятельности в комму-
никации со специфическими содержательными и 
формальными характеристиками, опосредован-
ной компьютером и телекоммуникационными се-
тями» [Щипицина 2006, с. 9]. Виртуальный жанр, 
таким образом, является речевым жанром, осу-
ществляемым посредством Интернета и содержа-
щим в себе все жанровые особенности интернет-
коммуникации.

Согласно Е.И. Горошко, наиболее значимыми 
факторами, влияющими на дигитальный жанр в 
Интернете, являются «виртуальность, интерактив-
ность, гипертекстуальность, глобальность, креа-
тивность, мозаичность и анонимность» [Горошко, 
Жигалина 2010, с. 9]. Влияние на этот жанр име-
ют и «технические возможности Интернета в пе-
редаче и обновлении информации и возможности 
в создании креолизированных текстов (аудиови-
зуальных текстовых элементов), которые «предо-
ставляет» также только эта среда» [Горошко, Жи-
галина 2010, с. 13]. Автор, таким образом, делает 
акцент на том, что сама интернет-коммуникация с 
ее ключевыми параметрами и является жанропо-
рождающей средой для появления модифициро-
ванных (представляющих собой симбиоз старых и 
новых) речевых жанров.

Л.Ф. Компанцева рассматривает дигиталь-
ный жанр с «позиций когнитивно-прагматических 
основ создания виртуальной личности» [Компан-
цева 2005, с. 48]. На характерные особенности ди-
гитального жанра влияет как личность адресата, 
так и сама фигура автора. Данный аспект явля-
ется немаловажным при анализе сетевой киноре-
цензии, так как авторская самопрезентация явля-
ется одним из побудительных мотивов к написа-
нию кинорецензии. По словам Е.И. Горошко, к ха-
рактеристикам автора, имеющим наибольшее вли-
яние на функционирование дигитального жанра, 
можно отнести «особенности его языковой лич-
ности, множественность и единственность автор-
ства электронного текста, коммуникативные цели, 

которые автор намеревается реализовать в элек-
тронной среде» и т. д. [Горошко 2009, с. 7]. Нечет-
кие границы социальных норм, существующих в 
интернет-пространстве, приводят к возможности 
конструирования совершенно новых социальных 
и языковых идентичностей. Конструирование со-
вершенно новых социальных и языковых иден-
тичностей, возможность их «переключения» по 
желанию рецензента, в свою очередь, способству-
ют еще более существенному размытию границ не 
только языковых и социальных норм, но и речевых 
жанров интернет-пространства.

Согласно Н.А. Ахреновой, к факторам, влия-
ющим на дигитальный жанр, также относятся 
специфические параметры коммуникативный сре-
ды веба, а именно характер гиперссылки и воз-
можность нелинейного прочтения текста, и ча-
стота обновляемости информации в Интернете 
[Ахренова 2009, с. 15]. К другим особенностям 
интернет-среды, оказывающим психологическое 
влияние на коммуникантов, можно отнести следу-
ющее: затрудненность эмоционального контакта 
компенсируется широким использованием смай-
ликов, эмотиконов и иной параграфемики; воз-
можность полной анонимности соседствует с воз-
можностью совершенного самораскрытия лично-
сти на персональной веб-странице; «манипуля-
тивность» интернет-пространства и возможная 
анонимность коммуникантов приводят, по сути, 
к полномасштабному нивелированию каких-либо 
социальных и поведенческих табу.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос 
о классификации дигитальных жанров. Иссле-
дователи среди наиболее существенных выделя-
ют классификации С. Херринга, М. Шеферда и 
С. Ваттерса, Д. Кристалла и Л.Ю. Иванова. Так, 
С. Херринг выбрал параметром для своей класси-
фикации степень «синхронизации»: все дигиталь-
ные жанры расположены от самых асинхронных, 
таких как веб-страница, до самых синхронных, от-
личающихся одновременностью пребывания ком-
муникантов в Сети, таких как чат [Herring 2006, 
c. 16]. М. Шеферд и С. Ваттерс классифицируют 
дигитальные жанры на основе их соотношения с 
«бумажными» прототипами, выделяя совершенно 
новые и модифицированные бумажные варианты 
[Shepard, Watters, с. 21].

Классификация жанров Д. Кристалла и Л.Ю. Ива-
нова является наиболее релевантной для анали-
за языка веб-пространства [Иванов 2003, с. 514; 
Crystal 2001, с. 115]. Д. Кристалл выделяет ситу-
ации использования Интернета согласно языко-
вым особенностям каждой из них, в то время как 
Л.Ю. Иванов делит жанры на исконно сетевые и 
заимствованные Интернетом из других сфер об-
щения по степени влияния функциональных па-
раметров Сети на создание речевого сообщения. 
Е.И. Горошко, беря за основу классификацию 
Л.Ю. Иванова, расширяет ее, добавляя к тради-
ционнымжанрам, «перенесенным в коммуника-
тивное пространство Интернета без изменений 
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и трансформированным в традиционные жан-
ры», жанры, сложившиеся непосредственно в 
интернет-среде [Горошко 2009, с. 7].

Е.И. Горошко, систематизируя жанрообразую-
щие признаки различных классификаций жанров 
интернет-коммуникации, выделяет следующие: 
«тематический признак, коммуникативная цель, 
модель автора и адресата, языковое воплощение 
жанра, сфера общения, режим синхронного /асин-
хронного времени, форма объективации (близость 
к письменному или устномутексту), диалог / по-
лилог, композиция» [Горошко 2009]. Среди значи-
мых стилевых черт интернет-жанра Н.Г. Асмус на-
зывает субъективность, нестандартизированность 
и оценочность (Асмус 2005, с. 17).

Проведенный обзор современной литерату-
ры касательно определения дигитального жанра и 
различных классификаций жанров Интернет-
коммуникации позволил сделать вывод о том, 
что принципиальной особенностью дигиталь-
ного жанра является его опосредованность те-
лекоммуникационными сетями и наличие 
жанрово-стилистических характеристик интернет-
коммуникации. Полная или частичная аноним-
ность коммуникантов, желание самопрезентации, 
отсутствие конвенциональных и обязательных к 
применению коммуникативных паттернов наря-
ду с синтезом устной и письменной речи способ-
ствуют оформлению таких значимых стилевых 
черт интернет-жанров, как субъективность, высо-
кая степень оценочности и отсутствие стандарти-
зированности, а именно строгой композиции тек-
ста, беспристрастного отбора фактов и способов 
их трансляции.

Интернет-рецензия как вторичный тип тек-
ста в виртуальном пространстве

Уровень технического развития современно-
го информационного общества, высокая скорость 
получения и обработки информации, особенности 
современного интернет-пользователя, заключа-
ющиеся в предпочтении получения большого ко-
личества информации над качественной его филь-
трацией, привели к типовому многообразию и су-
щественной модификации вторичных типов тек-
ста. В научный обиход термин «вторичный текст» 
вошел уже в 1960-х гг. и обозначал документ, соз-
данный путем аналитико-синтетической обработ-
ки некоторого первичного текста. Лингвистиче-
ская трактовка данного термина была предложена 
М.В. Вербицкой: с опорой на работы М.М. Бахти-
на, она сформулировала определение вторичного 
текста как «художественно-речевого явления», ко-
торому «присуща одна общая черта: слово здесь 
имеет двоякое направление – и на предмет речи, 
как обычное слово, и на другое слово, на чужую 
речь» (Вербицкая 1981, с. 21).

В основе вторичного текста всегда лежит ин-
терпретация, причем неоднозначная, которая за-
висит от культурных, социокультурных и личност-
ных особенностей читателя. Многие исследовате-

ли (И.П. Матханова и Т.А. Трипольская и др.), опи-
раясь на труды Ван Дейка, Лауфера, Чейфа и др., 
выявляют многоаспектную структуру интерпрета-
ции, которая рассматривается как мыслительный 
акт, как «процесс представления некоторой ситу-
ации под определённым углом зрения, регулиру-
емый общими прагматическими и коммуникатив-
ными целями, иерархиями ценностей, структу-
рой проблемной области, социально-ролевыми и 
индивидуально-психологическими характеристи-
ками участников коммуникации» и как результат 
процесса интерпретации [Матханова, Триполь-
ская 2005, с. 95].

В данной статье анализу подвергается кино-
рецензия именно ввиду своей распространенно-
сти в качестве вторичного типа текста интернет-
пространства. Так, сегодня каждый зарегистриро-
ванный пользователь сайта IMDb может написать 
и разместить свой отзыв на тот или иной фильм. 
Высокая степень адресности любительской кино-
рецензии, направленность на усредненный, но ши-
рокий круг читателей, а также активный диалогич-
ный характер коммуникации определяют высокую 
популярность данного речевого жанра среди мас-
сового пользователя. 

В базовом словаре Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary для «review» («рецензии») дается сле-
дующее определение: «…a report in a newspaper 
or magazine, or on the internet, television or radio, in 
which somebody gives their opinion of a book, play, 
fi lm, product, etc.» (…отзыв в газете, журнале, по 
Интернету или на радио, в котором кто-либо вы-
сказывает свое мнение о книге, постановке, филь-
ме, товаре и т. д.»). Этимология слова «рецензия» 
основывается на латинском recensio – «оценка, от-
зыв о чем-либо».

Согласно Т.В. Шмелевой, рецензия, являясь 
оценочным жанром, имеет целью своей «изме-
нить самочувствие участников общения, соотно-
ся их поступки, качества и все другие манифеста-
ции с принятой в данном обществе шкалой ценно-
стей» [Шмелева 1997, с. 88]. С.А. Медведев, обоб-
щая данные различных словарных источников, де-
лает вывод, что в основе рецензии лежит критиче-
ский отзыв на представленный для оценки пред-
мет и что для рецензии «как жанра журналистики 
характерно наличие отзыва, основанного на оцен-
ке» (Медведев 2014, с. 39).

А.А. Тертычный выделяет формат «мини-
рецензий», подчеркивая, что их содержание пред-
ставляет собой всего лишь краткое извещение ав-
тором читателя о своих впечатлениях от увиден-
ного фильма или прочитанной книги и не содер-
жит анализа различных аспектов предмета отобра-
жения. Таким образом, можно сделать вывод, что 
оценочный компонент рецензии является жанро-
образующим [Тертычный 2010, с. 250].

Анализируя причину популярности вторич-
ных типов текстов, в частности кинорецензии, 
в интернет-пространстве важно учесть еще ряд 
факторов. Так, М.В. Вербицкая, исследуя онтоло-
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гию вторичных текстов, подметила, что «весь мир 
живет сейчас в безграничном гипертекстуальном, 
или интертекстуальном пространстве» (Вербицкая 
1981, с. 20). По верному замечанию Е.И. Горошко, 
это является одним из наиболее значимых факто-
ров, влияющих на дигитальный жанр в вебе. Оби-
лие информации и ее мультимедийность, множе-
ственность межтекстовых связей, многообразие 
форм создания и трансляции вторичных текстов в 
виртуальном пространстве привели к их жанрово-
му разнообразию и отсутствию жестких жанрово-
композиционных структур [Горошко 2009, с. 10].

Проведенный анализ позволяет заключить, 
что гиперссылочная и интертекстуальная природа 
веб-пространства по своей сути способствует мо-
дификации старых и появлению качественно но-
вых вторичных типов текста. Интернет-рецензия, 
являясь модифицированным видом традиционной 
рецензии, представляет собой оценочный жанр, а 
выделение оценочного компонента в качестве ве-
дущего способствует реализации одной из задач 
данной статьи: выявлению прагматического по-
тенциала оценочной лексики. 

Прагмалингвистические и стилистические 
особенности англоязычной сетевой кинорецензии

Настоящее исследование фокусируется на вы-
явлении прагмалингвистических и стилистиче-
ских особенностей текста англоязычной сетевой 
кинорецензии. 

Сайт IMDb размещает и ранжирует рецензии по 
запросу пользователя, который может применить 
ряд фильтров отбора. Помимо жанровой фильтра-
ции, пользователь может установить фильтрацию 
фильмов по временному промежутку выхода, по 
кассовым сборам, по формату носителя фильма 
и т. д. Выбор опции Most Popular Movie («Наибо-
лее популярные фильмы») обусловлен тем, что во-
круг фильмов, представленных в данном разделе, 
происходит наиболее активное и объемное рецен-
зирование, представленное широким спектром как 
и положительных, так отрицательных отзывов. 

Прагматическая функция сетевой кино-
рецензии реализуются за счет использования ши-
рокого диапазона лингвистических и стилистиче-
ских средств передачи модальности. Отечествен-
ный ученый А.М. Пешковский квалифицирует мо-
дальность как «категорию, выражающую отноше-
ние говорящего к той связи, которая устанавли-
вается им самим между содержанием высказыва-
ния и действительностью» [Пешковский 1956, с. 
198]. Отношение говорящего/пишущего лица к со-
держанию высказывания способствует сближе-
нию категорий модальности и субъективности, так 
как, по словам Т.В. Романовой, категория субъек-
тивности есть манифестация «пристрастности че-
ловеческого сознания» [Романова, Гвоздева 2019, 
с. 56]. Тем самым звеном, связывающим категории 
модальности и субъективности, выступает оцен-
ка. В ситуации принятия решения, побуждения к 
действию или реализации иных коммуникативных 

функций именно оценка, точнее, оценочные слова 
представляют инструмент для активизации праг-
матической концепции значения и отражают праг-
матический аспект знаковой ситуации.

Традиционно понятие оценки определяется как 
«суждение говорящего, его отношение – одобре-
ние или неодобрение, желание, поощрение и т. п. – 
как одна из основных частей стилистической кон-
нотации» [Арутюнова 1992, с. 305]. Т.В. Шмеле-
ва видит процесс оценки следующим образом: 
субъект оценки соотносит объект оценки на осно-
ве определенных критериев с имеющимся у него 
в сознании эталоном и в результате размещает его 
на некоторой шкале между положительным и от-
рицательным полюсами [Шмелева 1997, с. 94].

Н.А. Сабурова и А.С. Голикова среди характер-
ных черт, отличающих непрофессиональную ки-
норецензию от ее профессионального газетного 
эквивалента, выделяют необязательное наличие 
точности, логичности, научного подхода и глубо-
кого анализа, основанного на достоверных источ-
ников. Среди качественных отличий профессио-
нальной кинокритики от непрофессиональной вы-
деляют снижение аналитического компонента по-
следней с сохранением главной функции – функ-
ции оценки [Сабурова, Голикова 2015, с. 285].

Приписывание эксплицитных оценочных ха-
рактеристик фильму и его составляющим в тек-
стах сетевой любительской кинорецензии в абсо-
лютном большинстве (90 % кинорецензий) осу-
ществляется:

1) оценочными существительными с поло-
жительным значением, следующими за относи-
тельными или качественными прилагательны-
ми: blockbuster, hit, movie masterpiece, must-watch 
classic, screen adaptation, unmatchable experience, 
movie perfection, absolute top, cinema landmark, cin-
ema benchmark;

2) оценочными существительными с негатив-
ным значением, идущими за относительными или 
качественными прилагательными: cinema fail, total 
mistake, movie disappointment,cinematic catastrophe;

3) предикатами общей оценки абстрактно-
положительным значением: good, extraordinary, 
perfect, remarkable, masterful, excellent;

4) предикатами общей оценки с абстрактно-
отрицательным значением: bad, poor, weak, low, ill, 
unsatisfactory, irrelevant;

5) частнооценочными предикатами, выража-
ющими оценку согласно различным критериям 
(психологическому, эстетическому и др.). Оце-
ночные предикаты психологического вида част-
ной оценки представляют собой эпитеты, дающие 
оценку фильму в интеллектуальном плане (naive, 
silly, absurd,dumb, ridiculous, thought-provoking, 
thoughtful, pointless, blank, abstruse) и по степени 
эмоционального воздействия на зрителя с его со-
ответствующей реакцией (amazing, intoxicating, 
breath-taking, disappointing, horrible, wretched, ap-
palling, annoying, frightening, powerful, ground-
breaking). К эстетическому виду частной оценки, 
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складывающейся из восприятия фильма в каче-
стве эстетического объекта, относятся оценочные 
эпитеты elegant, lovely, vulgar, somber, eye-cathc-
ing, artifi cial, sexy, beautiful, splendid, grand, cruel, 
bloody;

6) Превосходной формой прилагательных/су-
перлативами:

6.1) положительная оценка: «the prettiest scenes 
of beautifully naked women were there in this fi lm», 
«This is the greatest feat this fi lm managed to pull off-
-set apart good guys and bad guys in a world fi lled 
with bad guys», «The power of cinema at its purest 
and most vivid expression. brilliant goddamn movie 
and THE BEST joker ever played hands down», «The 
most rewatchable movie of all time».

6.2) отрицательная оценка: «The most overrat-
ed and boring thing i have ever seen», «Possibly the 
dumbest movie I've seen», «The weakest point about 
this fi lm is that it was ever shot», «it will be one of the 
biggest Oscar snubs of our time», «The most disas-
trous biopic ever made».

Важным лексическим средством реализа-
ции прагматической функции оценки являют-
ся слова-интенсификаторы, встретившиеся в 75 
% проанализированных кинорецензий. Слова-
интенсификаторы усиливают или ослабляют оце-
ночный компонент стоящих после них слов. Наи-
более часто встречающиеся в англоязычной сете-
вой кинорецензии грамматических форм образо-
вания интенсификаторы следующие.

1. Слова-интенсификаторы, образованные аф-
фиксальным способом. Префиксальные образо-
вания с: super-, over-, sub-, sur-, under-. Усилива-
ющее или ослабляющее значение заключено в се-
мантике самих приставок: «the particular framing 
of the 2 leads left me simply annoyed with this fi lm 
and as such, I was left underwhelmed», «I found it 
rather over-hyped and boring»,«This movie is bang 
average and way overhyped», «a Christopher Nolan 
fi lm, no matter what the fi lm is about, is always an 
understatement instead of an overestimate like many 
fi lms before».

2. Слова-интенсификаторы, образованные пу-
тем соединения двух основ: best-directed, must-
watch, must-have, must-see, best-rated, well-thought 
out, Oscar-worthy.

3. Наречия-интенсификаторы в сочетании с 
прилагательными и причастиями прошедшего вре-
мени: utterly captivated, beautifully structured, visu-
ally witty, unbearably smug, skillfully/professionally 
directed, masterfully scripted, unendingly hilarious, 
horribly boring, surprisingly humorous, wonderfully 
suspenseful, effortlessly cool, weakly developed, per-
fectly cast, masterfully shot.

4. Наречия-интенсификаторы с глаголами: 
«I purposely decided not to spoil much about the plot 
because I believe that the fi lm is perfectly enjoyed 
without knowing anything in advance», «I particu-
larly liked the fi rst and second chapters, and that's re-
ally a contradiction because one of the movie's fi nest 
characters», «It's rightly become a huge staple in pop 

culture while also maintaining serious rewatchability 
and classic status».

5. Эмфатические прилагательные: absolute, out-
right, pure, true, complete, real, utter, entire, total, с 
определяемыми существительными: «contemplat-
ing Meryl Streep, even though she is in her middle 
ages and acts as a woman with a psychological issue, 
was a pure bliss», «I grew a true appreciation for this 
epic. there is so much playful creativity at play here, 
it's just a pure joy to watch».

6. Аналитическая форма Present Simple и Past 
Simple (вспомогательный глагол do или did + ин-
финитив) для усиления значения смыслового гла-
гола: «I must admit that I did enjoy the fi rst fi lm and 
although it perhaps was a little slow in setting up the 
story», «This movie so entertained the viewer, as it did 
fascinate, and inform».

Оценочный и эмоциональный компонент так-
же заложен в некоторых глаголах (отмечено в 49 % 
кинорецензий). Прагматика подобных глаголов за-
ключается в реализации функции психологиче-
ского воздействия на пользователей киносайта, а 
именно на формирование общего представления о 
фильме. К таким единицам относятся следующие.

1. Глаголы с семантикой достижения положи-
тельного/отрицательного результата: «this movie at 
least succeeds in creating the atmosphere of the late 
60th»,«at some point something went badly wrong and 
I just stopped watching it», «it does create the sense 
of someone’s heart-beating near to your ear», «every 
shoot of it will displease each experienced cinema-
lover».

2. Глаголы с семантикой положительного/отри-
цательного воздействия: «Cristopher Nolan’s mov-
ies will defi nitely transform your mind, to say the 
least»; «I was exhaustedly blown away while watch-
ing it, it took me several hours to come back to real-
ity», «it was like tearing up one’s chest and take the 
heart out of it»;

3. Глаголы со значением осуждения/одобрения: 
«I strongly recommend to watch this movie at least 
once», «the outraged viewers criticize this movie for 
inntolerant attitude toward national minorities».

Е.Н. Галичкина своеобразие речевого обще-
ния участников компьютерной коммуникации ви-
дит в комбинации лексических единиц, относя-
щихся к разным стилям и регистрам, образован-
ным в соответствии с прагматическими установ-
ками и целями общения в компьютерной сети [Га-
личкина 2001, с. 63]. По мнению Н.М. Потаповой, 
прагматические факторы, такие как «личность го-
ворящего, его намерение, личность получателя, 
или совокупные черты целевой аудитории, собы-
тийный контекст», определяют выбор лингвисти-
ческих средств достижения нужной степени экс-
прессивности и стереотипности для обеспечения 
желаемого восприятия реципиентом коммуника-
тивной функции, заложенной в сообщении [По-
тапова 2015, с. 18]. Таким образом, мы приходим 
к заключению, что отсутствие стандартизирован-
ного стиля интернет-общения является следстви-
ем функционирования прагматических факторов 
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(личности адресата/адресанта коммуникативного 
акта, цели речевого взаимодействия и т. д.).

В случае с сетевыми любительскими киноре-
цензями, представленными на сайте IMDb, взаи-
модействие по типу «адресант – адресат» и тем са-
мым реализация прагматической функции услож-
няются тем, что личная репрезентация рецензен-
тов и посетителей сайта фактически отсутству-
ет: регистрация рецензентов на данном сайте про-
ходит под никнеймом без предоставления лич-
ной информации, в то время как пользователи мо-
гут читать оставленные рецензии вовсе без предва-
рительной регистрации. Создание перлокутивно-
го эффекта и осуществление диалогизации и инти-
мизации речи в целях эффективного воздействия на 
читателя осуществляется следующими способами.

1. Использование личных местоимений1-го и 
2-го лица единственного числа: «If I had more time, 
I could go on forever....», «I write this in hope when 
you go to vote for this movie you remember that…», 
«The acting was simply amazing, what else could you 
say», «To make a true epic, you need all of three fol-
lowing ingredients working in near perfect harmony».

2. Использование глаголов в форме повелитель-
ного наклонения, или императива, выражающего 
призыв к просмотру фильма, или совета (выра-
женного порой довольно безапелляционно), пре-
достерегающего от его просмотра: «Do not look at 
this through the prism of “Foreign Films”», «If you 
are skeptical for French movie don't be for this one», 
«Go and be fl oored», «be alert and do not watch, if 
you are sensible to that sort of thing».

3. Использование форм обращений часто до-
вольно грубых и фамильярных): «you, shit-heads, 
who like this movie – go and wash your brains!», 
«Fuck you, Mr. Director, for daring to make such an 
awful sequel to the original masterpiece», «but do we, 
guys, need 2 hours of the movie telling us the same 
crap over and over again». В данном случае, поми-
мо прямой функции привлечения внимания, обра-
щения реализуют оценочную функцию: выраже-
ние оценочного суждения касательно режиссера, 
сценария, актерской игры и иных аспектов филь-
ма или выражение оценочного суждения касатель-
но зрителей того или иного фильма.

4. Использование вопросно-ответной формы: 
«Why does the director or editor think it’s appropri-
ate to jump around from decade to decade? How does 
that help tell the story? It doesn't, it just makes a long 
and complicated story very diffi cult for the viewer to 
follow», «But, who could not love this one? Right, no 
one».

Мы считаем, что, помимо приведенных выше 
способов оказания прагматического воздействия, 
перлокутивный эффект осуществляется употре-
блением иноязычных заимствований или иности-
левых элементов. Так, среди общеизвестных ла-
тинских вкраплений чаще встретились «apriori» 
(изначально), «ad absurdum» (до абсурда), «status 
quo» (статус-кво), «versus» (против) и т. д.: «Jona-
than Demme's magnum opus is not only the quintes-

sential suspence and psychological horror fi lm it is 
also an ingenious observation of humanity's dark and 
violent nature», «it still holds its status quo in terms of 
screen writing perfection», «apriori it was seen as to 
be just an average screen adaptation, the recognition 
of its cinematic value came much later», «Schindler's 
list is not a bad fi lm per se – Liam Neeson is very 
good as Schindler and if you edit out some of the more 
overblown scenes – the story is still riveting». 

Среди заимствований из других языков чаще 
встречаются заимствования из французского: 
«A visual Tour De Force that gets lost in its own com-
plex world», «Way more has been made of the sup-
posed “savagery” of this fi lm vis a vis the faded star 
than I think exists now, or ever did». Лексические 
маркеры высокого литературного стиля, к кото-
рым относятся латинские заимствования и заим-
ствования из французского языка, диссонируют с 
соотнесенностью кинорецензии с усредненным 
зрителем, выражая желание рецензента показать 
компетентность по определенному вопросу и по-
дать свое мнение как авторитетное.

Предложения с предикатами в аналитических 
формах Future Simple с модальным значением гла-
гола will используются авторами рецензий не толь-
ко для трансляции собственного мнения, но и для 
внушения читателям того или иного отношения к 
фильму. Предложения с предикатом во Future Sim-
ple реализует две основные коммуникативные за-
дачи, а именно убеждение читателя в уникально-
сти опыта, который тот получит после просмотра 
фильма, или передачу уверенности в том вкладе, 
что внесет фильм в киноиндустрию: «Will never 
be forgotten, and will remain in the hearts of young 
and old for generations», «This is a fi lm that will wrap 
itself around you and you will likely never be able to 
shake some of the key elements you have seen in this 
amazing masterpiece», «Quite simply, there are im-
ages and fl ash-cuts in this movie that will get under 
your skin and that you will never be able to shake». 

Повествовательные предложения с предика-
том в Present Perfect выражают позиционирование 
фильма рецензентом в качестве ни с чем не срав-
нимого опыта, уверенность в непревзойденности 
фильма в том или ином аспекте: «I've never seen 
the styles of director and star diverge so emphatical-
ly», «“To Kill a Mockingbird” also contains three of 
the most impressive child performances I have ever 
witnessed», «If we ever “deserved” a better class 
of criminal – Phillips and Phoenix have delivered. 
No other comic book movie has done that before».

Прагматическая функция воздействия на 
читателей в сетевых кинорецензиях в некоторых 
случаях достигается путем использования 
усилительной конструкции at all и эмфатической 
формы наречия whatsoever, которые стоят в конце 
семантически завершенного фрагмента, содержащего 
оценочную лексику, усиливают прагматический 
компонент оценочного высказывания, доводя его, 
согласно интенции рецензента, до крайней меры 
проявления того или иного качества: «not witty at 
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all», «I think it doesn’t deserve to be at Cannes at all», 
«The pacing, which was an issue with 'Fellowship,' is 
not problematic at all», «Is there really any purpose 
at all in pointing out all the things which make it so 
wonderful?», «The cinematography is also incredible 
but the plot is not that great at all», «There's also a 
subplot with a neighbor that is so incredibly stupid 
and pointless, which actually has no bearing on the 
story whatsoever», «Signs of a great movie is the 
repeat viewing of it or it moving you, joker did not 
move me whatsoever».

При создании сетевой кинорецензии авторами 
используются различные речевые стратегии. Они 
призваны выразить прагматическую компетенцию 
рецензента и понимаются как цепь решений гово-
рящего, коммуникативных выборов тех или иных 
речевых действий и языковых средств. Речевая 
стратегия, согласно А.А. Романову, «составляет 
план реализации иллокутивного потенциала типо-
вого функционально-семантического поля» [Рома-
нов 1988, с. 183]. В.Н. Василина считает, что «как 
тип речевого поведения стратегия может быть 
представлена в виде набора некоторых конститу-
ентов – действий, соотносимых с планом, целя-
ми и условиями их достижения» [Василина 2006, 
с. 32]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
выбор речевой стратегии связан с общим замыс-
лом конечной цели рецензии. 

Среди наиболее распространенных стилисти-
ческих речевых стратегий сетевой любительской 
кинорецензии нами выделена стратегия оценоч-
ности и эмоциональности, которая, являясь непо-
средственным жанровым регистром для данно-
го типа текста, выражается в употреблении сти-
листически окрашенной лексики. Семантические 
стратегии, в свою очередь, в текстах кинорецен-
зии используются в качестве способа индуцирова-
ния желательной семантики и активизации в со-
знании читателя нужных образов и, как следствие, 
призваны оказать перлокутивный эффект. В аспек-
те стилистики текста кинорецензии рассматри-
вается в плане субъективного выбора языковых 
средств отдельного рецензента. Среди синтакси-
ческих средств выразительности в нашем корпу-
се текстов любительской кинорецензии чаще все-
го встречаются следующие.

1. Синтаксический параллелизм (несколько 
предложений имеют сходное синтаксическое 
строение): «Watch it to see what life's all about. Watch 
it to fi nd out what friendship's all about. Watch it to 
hear some amazing music. Watch it to see how to live 
your life even when you think it's too hard sometimes. 
Watch it if you still don't believe life is wonderful. 
Watch it if you're bored with your life, if you think 
there's no point or no hope. Watch it if you've stopped 
enjoying simple things»; «Even though there are some 
who hates it can't look away. Even though it betrays 
their personal take on the books, there is magic on the 
screen that keeps them coming»; «The performances 
are terrifi c, too. Bernard Hill, Viggo Mortensen, Elijah 
Wood, Miranda Otto, all did great jobs. The supporting 

actors, too»; «All the elements of the LOTR fi lms are 
here: the beautiful photography, set designs, costumes, 
scenery, special effects. All amazing, all brilliant, all 
Oscar-worthy».

2. Риторические восклицания: «10 outof10!»; 
«Though obviously CGI, there was so much emotion 
in this character that I couldn't help believe he was 
real!», «Some of the most diverse, enjoyable character-
driven drama out there!»; «Not to mention that pretty 
much everone in the movie is a total stud!», «And the 
story is ridiculous! SPOILER ALERT! There's a drug 
shortage in New York! A drug shortage! How on Earth 
could their ever be a drug shortage in New York!».

3. Риторические вопросы: «I grant you that Ellen 
Burstyn did a fi ne job, but what about the rest of the 
story?»; «And, of course, who could forget Nadsat, 
the Russian slang language? I wonder what Burgess 
and Kubrick were trying to suggest about the future of 
Ingsoc (those familiar with “1984” will understand)?»; 
«I am not surprised the original “rape victim” quit the 
movie, who would want to be portrayed on screen like 
that?».

4. Апозиопеза (умолчание, намеренный обрыв 
высказывания, предполагающий, что читатель 
догадается о невысказанном): «but the ending 
itself... well, I don't want to spoil it»; «Lloyd is so-so, 
while Duval… well, let's just say you'll spend most 
of the movie hoping she gets brutally murdered at the 
end; «The pacing is... well, hard to describe, really... 
it feels slow, the movie seems to move slowly... but it 
hardly drags at all»; «3 hours, it must be epic, but 4 
hours... you get the picture», «And please, the heavy 
handedness of the junkie losing his... spare me, I am 
not that easily shocked or unaware of symbolism-
overkill».

5. Асиндетон: «Exposing themes to think about, 
signifi cant prediction, liberalism of society, sexual 
acts gaining acceptance, violent fi lms in higher degree, 
alcohol-currently legal, accounts for many acts of 
violence, crime out of control, violence in schools, 
television, illustrating the inconstant nature of public 
opinion, raising questions, themes and ideas that 
many people would prefer not to confront...»; «It is no 
doubt intended to be full of hidden signifi cance, the 
grotesque manner in which characters speak, move, 
dress, live, have sex, commit crime, laugh, cry».

6. Полисиндетон: «Very simply put, and this 
movie is sick, twisted, hateful, disgusting, and people 
love it, and there is even no point to comment on it»; 
«Every time I watch this fi lm I see something else, 
and I notice something else, and I feel something 
else, and I wonder something else»; «it's hard to 
know where to begin when praising the elements of 
this fi lm – such elements as the dark location shots 
of a (now gone) seedy Times Square, and the cinema 
verite settings of the cabbies and campaign workers, 
and the magnifi cent Bernard Hermann score, and Paul 
Schrader's fi ne script».

Самыми частотными лексическими средствами 
выразительности в любительских кинорецензиях 
оказались:
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1) оценочные эпитеты: «engaging plot, memorable 
characters, meaningful theme, wonderfully done 
scenes and atmosphere»; «I have seen the original 
Apocalypse dozens of times, and each time it has felt 
fresh, vital, visionary»;

2) сравнения:«Nothing new here and not a 
special movie but not as bad as some of these last 
reviews suggest», «'The Two Towers' is enormously 
successful as a narrative and even more ambitious 
than 'Fellowship' visually»;

3) аллюзия: «Real life killer Ed Gein was the 
inspiration for Buffalo Bill as well as the inspiration 
for Norman Bates from Psycho and Leatherface 
from the Texas Chainsaw Massacre movies», «The 
legendary French Plantation scenes were so over 
the top and silly that I thought an unused sequence 
from Monty Python's The Meaning of Life had been 
dropped into the fi lm», «Joker is basically the lite 
edition or postmodern version of Fight Club or the 
Scorsese fi lms it lifts from».

4) гипербола: «I’m ready to repeat it thousand 
times: it’s the best fi lm ever!»; «It seemed like each 
10 minutes of this awful fi lm shortened my life-span 
by one year;

5) лексические повторы: «There was nothing 
insane about this fi lm or the guy on the island, there was 
maybe a few minutes of very mild gore, nothing scary, 
no horror and no craziness.. just dull dull dull», «It's not 
particularly funny, it's not particularly entertaining», 
«This movie is so, so, so, so entertaining»;

6) метафора с оценочной семантикой: «this 
fi lm is work of art», «Milos Forman's One Flew 
Over the Cuckoo's Nest is a landmark (one of the 
few I might add) in cinema», «this movie especially 
seems like an emphatically raised middle fi nger to 
the establishment», «Wherever he goes, he goes 
unnoticed; like a ghost meandering through life's 
morbid boredom of repetitiveness», «Emotional 
rollercoaster – sometimes, with multiple emotions 
popping-up at the same time»;

7) антитеза:«It is not his best work, but certainly 
not his worst», «I look for fi lms to do two main things: 
To educate or to entertain», «It's bloody, it's twisted, 
it's crazy, but it's one of the best fi lms of all time»;

8) градация: «It is hilarious, it is a lot of fun, and 
is wildly enjoyable.Boring, overlong and nonsense»; 
«This movie is fi lth, drizzle, swill..get my point?», «it's 
not just good, it's great!», «The fi rst hour is absolutely 
boring to death, endless and in the end pointless»;

9) ирония/сарказм: «If you want a lesson in 
basic existential philosophy, take a class at your 
local community college – not in the movie», «keep 
your high-octane action movie out of my high-
concept art fi lm», «Less corny dead wife drama. 
WehaveSolarisforthat».

Анализ текстов сетевой кинорецензии позво-
лил сделать вывод, что все встретившиеся при-
меры семантически и стилистически окрашен-
ной лексики несут в себе прагматическую на-
правленность. В ходе анализа была предпри-
нята попытка установить взаимосвязь меж-
ду семантико-стилистическими характеристики 

исконно-оценочной и контекстуально-оценочной 
лексикой и их коммуникативно-прагматической 
направленностью. Оценочный компонент сетевой 
кинорецензии продемонстрировал свою эффек-
тивность в реализации прагматической функции 
воздействия на читателя и побуждения к просмо-
тру фильма / воздержания от его просмотра. 

Заключение
В ходе исследования были выполнены все за-

дачи, обозначенные во введении, а именно: рас-
смотрены различные подходы к определению ди-
гитального жанра, и релевантным для данного ис-
следования был выбран тот, согласно которому 
учитываются технические возможности порож-
денных интернет-средой текстов наряду с индиви-
дуальными факторами (целями и задачами) самой 
языковой личности. Анализ интернет-рецензии 
позволил выполнить следующую задачу: обозна-
чить принципиальность оценочного компонен-
та интернет-рецензии и ее арсенала в виде оце-
ночной лексики при реализации прагматической 
функции. При исследовании текстов сетевой ан-
глоязычной кинорецензии были выявлены прагма-
лингвистические и стилистические особенности: 
использование оценочной лексики, суперлативов, 
слов-интенсификаторов, личных местоимений 
1-го и 2-го лица единственного числа прагматиче-
ски окрашенных глаголов, обращений, вопросно-
ответной формы изложения. Прагматический по-
тенциал также несут различные лексические и 
синтаксические средства выразительности. Имен-
но эти компоненты способствуют осуществлению 
эффекта воздействия на читателя, наделяя англоя-
зычную сетевую кинорецензию не только инфор-
мативной, но и перлокутивной функцией.
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Аннотация: В настоящей статье предпринимается попытка обосновать важность формирования у будущих 
переводчиков в специальных областях способности учитывать особенности коммуникативной ситуации 
специального перевода. Необходимость формирования этого переводческого навыка естественна и продиктована 
самими условиями функционирования переводческой деятельности, которая всегда осуществляется в 
определенной коммуникативной ситуации. Специфика коммуникативной ситуации специального перевода 
детерминирует лингвистическое оформление текста перевода, которое может отличаться в каждой отдельно 
взятой коммуникативной ситуации, как в формально-структурном, так и в содержательно-смысловом плане. 
Для обоснования справедливости этих суждений автор, в частности, обращается к явлению терминологической 
синонимии/терминологической дублетности и рассматривает его сквозь призму теоретических положений 
коммуникативно-функционального подхода к переводу. Такой переводоведческий взгляд на явление синонимии/
дублетности позволяет найти баланс между противоположными точками зрениями разных исследователей 
в области терминоведения и сформулировать всеобъемлющее переводоведческое определение терминов-
дублетов. Предлагаемое определение в полной мере учитывает все многообразие коммуникативных ситуаций 
специального перевода, специфика которых в каждом отдельном случае может обусловить использование 
в переводящем языке вместо исходного стандартизированного термина его дублета, который может быть 
представлен профессионализмом, просторечием, разговорной лексикой, жаргонизмом, диалектизмом, сленгом. 
Подобные примеры из реальных условий осуществления профессиональной переводческой деятельности, 
как и многие другие примеры, заслуживающие стать объектом отдельных исследований, которые служат 
подтверждением зависимости поведения переводчика, хода переводческого процесса и его результата от 
особенностей коммуникативной ситуации специального перевода, должны обязательно браться в расчет при 
обучении переводу с самых первых практических занятий по специальному переводу. Обеспечение достижения 
задачи по формированию у студентов навыка анализа и учета специфики коммуникативной ситуации, в которой 
ему предстоит осуществить перевод специального текста, должно входить в перечень компетенций преподавателя 
перевода.
Ключевые слова: преподаватель перевода; специальный перевод; терминологическая синонимия; 
терминологическая дублетность; коммуникативная ситуация специального перевода; коммуникативно-
функциональный подход.
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The necessity of developing this important translation skill seems natural since it is dictated by the circumstances of 
realizability of translation activity which is always carried out in a certain communicative situation. The particularity of 
each communicative situation of specialized translation conditions the linguistic composition of a target text which may 
vary from one communicative situation to another from either the formal and structural or contextual and conceptual 
point of view. To prove the fairness of his assertions the author, in particular, appeals to the concept of terminological 
synonymy/terminological doublet refl ection and studies it through the prism of theoretical principles of communicative 
and functional approach to translation. Such a translatological view of the synonymy/doublet refl ection helps the author 
to fi nd a balance between opposite ways of understanding of this concept by various terminologists and offer a general 
translatological defi nition of doublet terms. This defi nition is fully responsive to a whole variety of communicative 
situations of specialized translation the particularity of which in each single case instead of a source standardized term 
may condition in a target language the use of its doublet represented by a professionalism, substandard language unit, 
conversation vocabulary unit, jargonism, dialectism, slang. Such real life examples of fulfi lling professional translation 
activity as well as others worth becoming subjects of separate researches which contribute to the confi rmation of the fact 
that the translator’s/interpreter’s behavior, the progress of a translation process and its result depend on the peculiarities 
of a certain communicative situation of specialized translation, should be taken into account when teaching students 
translation from the very fi rst practical studies of specialized translation. Securing the achievement of the goal of acquiring 
by the students the ability of analyzing and considering the particularity of the given communicative situation in which he/
she is supposed to make a translation of a specialized text should be listed among the competencies of a translator trainer.
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Введение
Вряд ли сегодня можно найти кого-нибудь из 

академической переводоведческой среды или про-
фессиональных практикующих переводчиков, кто 
с полной серьезностью возразил бы утверждению, 
что всякий перевод осуществляется не в вакууме, 
не сам по себе, а всегда в рамках определенной 
коммуникативной ситуации. На этом утвержде-
нии зиждется коммуникативно-функциональный 
подход к переводу (подробнее см. [Сдобников 
2015]). Если экстраполировать теоретические по-
ложения этого подхода, которые, к слову сказать, 
полностью находят свое подтверждение на прак-
тике, на дидактику перевода, то преподаватель пе-
ревода, в особенности перевода специальных (не-
художественных) текстов, уже на первых заняти-
ях должен обучить будущих переводчиков готов-
ности выполнять учебный перевод так, как если 
бы им пришлось это делать в реальных услови-
ях осуществления переводческой деятельности в 
рамках определенной коммуникативной ситуации. 
А поскольку специфика коммуникативной ситуа-
ции, которая складывается из совокупности экс-
тралингвистических факторов, включающих сре-
ди прочего условия осуществления перевода, со-
циальные характеристики получателя перевода, 
потребности и ожидания получателей и/или за-
казчика перевода, общую установку (или transla-
tion brief по К. Норд [Nord 1997]) на перевод, каж-
дый раз может быть абсолютно разной, то следу-
ет предположить, что и перевод каждый раз будет 
осуществляться несколько иначе (с избранием раз-
ных стратегий перевода и переводческих тактик), 
следовательно, результат переводческого процес-

са тоже будет разным. Различие переводов одно-
го и того же текста, выполненных студентами, ис-
ходя из специфики разных коммуникативных си-
туаций, может выражаться, в частности, в исполь-
зовании ими в тексте на переводящем языке (ПЯ) 
разных синонимичных соответствий лексической 
единицы исходного текста (ИТ). И при оценке ка-
чества каждый из выполненных переводов препо-
даватель должен рассматривать в разрезе той ком-
муникативной ситуации, в рамках которой студент 
этот перевод выполнил, и в этом случае каждый 
из вариантов перевода как на уровне всего текста 
в целом, так и на лексическом уровне будет счи-
таться адекватным и удовлетворяющим потребно-
стям и ожиданиям получателя и/или заказчика пе-
ревода данной конкретной коммуникативной си-
туации. Справедливость наших суждений наибо-
лее наглядно и убедительно можно продемонстри-
ровать на примере рассмотрения в переводоведче-
ском аспекте такого неоднозначного в области тер-
миноведения явления, как терминологическая си-
нонимия/терминологическая дублетность. Цель 
настоящей статьи заключается в попытке теорети-
чески осмыслить случаи осуществления реальной 
переводческой деятельности, когда обращение пе-
реводчика к синонимичным терминам (терминам-
дублетам) представляется решением вполне целе-
сообразным и способствующим достижению об-
щей цели перевода в рамках данной коммуника-
тивной ситуации. 

Понятие терминологической синонимии
В зародившемся в 30-х годах прошлого столе-

тия терминоведении встречается немало спорных 
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вопросов, связанных с самим объектом науки – тер-
мином. К числу таких вопросов в современном 
терминоведении относится проблема определения 
терминологической синонимии. В основе про-
блемы лежат разные точки зрения о том, что вооб-
ще следует считать термином. Не ставя перед со-
бой цели глубокого анализа существующих на се-
годняшний день определений термина, сошлем-
ся на К.Я. Авербуха [Авербух 2006] и отметим, 
что все предложенные в разное время и предлага-
емые до сих пор определения оказываются сфор-
мулированными так или иначе в русле воззрений 
на термин двух отечественных ученых, считаю-
щихся основателями российской терминологиче-
ской науки, – Д.С. Лотте и Г.О. Винокура. После-
дователи Д.С. Лотте склонны полагать, что «тер-
мины — это особые слова в структуре любого раз-
витого национального языка, требующие упорядо-
чения и целенаправленного воздействия» (цит. по 
[Авербух 2006, с. 7]), а сторонники Г.О. Винокура 
рассматривают термины «не как особые слова, а 
как слова в особой функции», и считают, что «тер-
мином может быть любое слово, сколь бы триви-
ально оно ни было» (цит. по [Авербух 2006, с. 7]). 
Разное понимание самой сути понятия термин, его 
отличительных признаков и особенностей функ-
ционирования в языке заставляет исследователей 
по-разному, нередко с противоположных позиций, 
взглянуть и на присущие терминам как отдельной 
категории лексических единиц лингвистические 
явления, в том числе на синонимию. 

Взгляд на термин как на особые слова объяс-
няется у Д.С. Лотте рядом требований, среди ко-
торых: краткость, отсутствие многозначности, 
омонимии и синонимии, причем как всего терми-
на, так и его составных элементов [Лотте 1961, 
с. 18–36; 72–79]. Таким, соответствующим абсо-
лютно всем предъявляемым к нему требованиям, 
термин видится у исследователя в идеале. Однако 
наличие синонимии как явления, имеющего место 
и в отношении терминов, Д.С. Лотте не отрицает: 
«В научно-технической терминологии отмечается 
большое распространение синонимии, т. е. нали-
чие двух или нескольких терминов, выражающих 
какое-либо одно понятие» [Лотте 1971, с. 16]. Бо-
лее того, рассматривая случаи появления синони-
мических терминов, в частности за счет иноязыч-
ных заимствований, что характерно для начально-
го этапа формирования научно-технической тер-
минологии абсолютно любого языка, Д.С. Лотте 
предпринимает попытку классификации подоб-
ных терминов: например: а) абсолютные синони-
мы (полное совпадение значений) и относитель-
ные синонимы (частичное совпадение значений); 
б) полноправные синонимы (взаимозаменяемость 
терминов во всех случаях) и неполноправные си-
нонимы (ограниченная взаимозаменяемость тер-
минов) и др. [Лотте 1982, с. 28]. Но все же, несмо-
тря на уделение в его трудах особого внимания во-
просу синонимии, для исследователя синонимия 
остается явлением скорее отрицательным, неже-

ли положительным. Как отмечает сам Д.С. Лот-
те: «Существование для какого-либо понятия двух 
или более терминов, если один из них в момент 
введения (в частности, путем заимствования) даже 
являлся полным синонимом другого, влечет собою 
почти всегда сперва «ограничение» сферы приме-
нения, затем «ограниченность использования в ка-
честве элемента» для построения составного тер-
мина (сложного слова, словосочетания) и, нако-
нец, «сужение» его значения, «расширение» или 
«смещение» [Лотте 1982, с. 25–26].

Е.Н. Толикина полагает, что синонимия – явле-
ние, которое нарушает одно из обязательных усло-
вий существования термина, – отсутствие синони-
мических соответствий, приводит к нарушению 
структурной целостности терминосистемы, за-
трудняет ее функционирование и может быть при-
чиной неоднозначного восприятия представляе-
мой термином информации [Толикина 1970]. Не-
желательным явлением синонимию склонна счи-
тать и А.П. Коваль: «…наличие синонимических 
терминов <…> является хоть и нежелательным, но 
неизбежным следствием бурного развития науки и 
техники» [Коваль 1965, с. 159]. Причины неодно-
значной, скорее даже отрицательной, нежели по-
ложительной, роли синонимии в терминосистеме 
пытается объяснить С.В. Гринев-Гриневич. Так, 
исследователь пишет: «Наличие нескольких си-
нонимичных терминов вызывает у пользующих-
ся ими специалистов стремление <…> находить 
между ними разницу (часто несущественную), что 
приводит к искажению их содержания <…> ис-
пользование разных терминов вызывает неуверен-
ность в том, что пользующиеся говорят об одном и 
том же понятии. Это приводит к затруднению вза-
имопонимания и вызывает бесчисленные споры о 
терминах. Поэтому в работах, посвященных нор-
мализации терминолексики, традиционно выдви-
гается требование отсутствия синонимов <…>» 
[Гринев-Гриневич 2008, с. 103].

Препятствием на пути однозначной оцен-
ки исследователями роли синонимии И.С. Квит-
ко видит борьбу двух противоположных тенден-
ций. С одной стороны, естественный непрерыв-
ный процесс развития науки и техники активи-
зирует терминообразование, в том числе посред-
ством лексического дублирования [Квитко 1976, 
с. 60]. С другой стороны, научный стиль больше, 
чем какой-либо другой, нуждается в точности наи-
менований и формулировок, и отсюда — впол-
не естественное стремление избавиться от сино-
нимии терминов, которая препятствует целостно-
сти восприятия научной информации, затрудня-
ет обмен научными документами и нередко слу-
жит причиной неправильного понимания текста 
[Квитко 1976, с. 60]. Исходя из вышесказанного, 
«синонимия (дублетность) терминов считается се-
рьезным недостатком терминологических систем» 
[Квитко 1976, с. 60]. 

На терминологическую синонимию имеются и 
положительные взгляды. Как правило, такой пози-
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ции придерживаются исследователи, которые счи-
тают, что термины, несмотря на свой особый ста-
тус в структуре национального языка со всеми ха-
рактеризующими этот статус параметрами, все же 
являются отдельным лексическим пластом литера-
турного языка, потому свойственность им практи-
чески всех лексико-семантических явлений впол-
не естественна и неизбежна. Как отмечает В.П. Да-
ниленко, «термины, будучи по природе чаще все-
го словами “естественного” языка, испытывают на 
себе влияние всех тех лексико-семантических про-
цессов, которым подвержена лексика общелитера-
турного языка» [Даниленко 1977, с. 65]. К упомя-
нутым процессам, безусловно, относится и сино-
нимия. Е.Н. Таранова и коллеги утверждают, что 
синонимия терминологическая не должна рассма-
триваться в отрыве от синонимии общенациональ-
ного языка [Таранова, Бубырева, Таранов 2016, 
с. 56]. Это обстоятельство, а также сам факт нали-
чия в различных отраслях науки и техники терми-
нов, схожих по своему значению или обозначаю-
щих одно и то же, «не дает основания говорить о 
терминологической синонимии как негативном и 
избыточном явлении или вообще ее отрицать» [Та-
ранова, Бубырева, Таранов 2016, с. 56]. По спра-
ведливому замечанию В.П. Даниленко, «<…> си-
нонимы не могут быть правилом», но, с другой 
стороны, наличие множества причин и предпосы-
лок для появления и сосуществования синонимич-
ных наименований одного понятия делает синони-
мы слишком частым исключением, чтобы так кате-
горически их запрещать» [Даниленко 1977, с. 176]. 

Критикуя своих предшественников за едино-
душие в отрицательной оценке роли синонимич-
ных терминов, Л.Н. Русинова призывает взглянуть 
на синонимию как на явление, играющее в терми-
носистеме вполне положительную роль. Иссле-
дователь обращает внимание на два обстоятель-
ства. Во-первых, терминология любой области 
знания призвана обслуживать общение специали-
стов этой области в разных сферах их деятельно-
сти: выступления на симпозиумах и конференци-
ях, преподавание в средней школе и в вузе, напи-
сание статей, составление различной технической 
документации и др. А это означает, что в зависи-
мости от конкретных целей общения, от терминов 
требуются разные качества. Вот тут-то и «возни-
кает необходимость в обозначении одного и того 
же научно-технического понятия несколькими 
терминами, обладающими разными свойствами и 
отвечающими разным коммуникативным потреб-
ностям человека» [Русинова 1985, с. 28–29]. Во-
вторых, термины-синонимы помогают избежать 
унылости и однообразия научного изложения, и 
полное устранение синонимии при упорядочении 
терминологии функционально ослабит ее, а вовсе 
не сделает совершеннее [Русинова 1985, с. 29–30]. 
А.Г. Широколобова видит положительную роль 
синонимии в том, что термины-синонимы «ис-
пользуются для детализации и уточнения некото-
рых аспектов основного понятия» [Широколобо-
ва 2013, с. 130].

Терминологическая синонимия vs термино-
логическая дублетность

Понятие, которое сегодня нередко можно встре-
тить в трудах, посвященных вопросам терминове-
дения параллельно с синонимией, – дублетность. 
Причем иногда дублетность и синонимия исполь-
зуются как понятия, тождественные по своему зна-
чению. Это объясняется тем, что «синонимы соот-
носятся с одним и тем же понятием и объектом, 
они не характеризуют разные его свойства. Поэто-
му данное явление некоторые исследователи назы-
вают терминологическими дублетами» [Данилен-
ко 1977, с. 73]. Не все исследователи, однако, ста-
вят знак равенства между терминами-синонимами 
и терминами-дублетами. Усматривающая в терми-
нологической синонимии исключительно негатив-
ную роль, Е.Н. Толикина утверждает, что о терми-
нах, которые соотносятся с одним и тем же поня-
тием, но в отличие от синонимов в общелитера-
турной лексике не дифференцируются стилисти-
чески, следует говорить как о терминах-дублетах. 
Так, исследователь пишет: «На уровне дифферен-
циальных знаковых отношений, представленном 
в терминосистемах, попытка семантических про-
тивопоставлений терминологических пар или се-
рий, соотнесенных с одним обозначением, нейтра-
лизуется в тождестве, что <…> не является прин-
ципом органических синонимических терминоси-
стем. Такие термины следует рассматривать как 
дублетные наименования» [Толикина 1971, с. 88]. 
Аналогичного мнения придерживается А.П. Ко-
валь: «…имеющиеся в терминологии параллель-
ные названия одного и того же понятия являют-
ся дублетами <…> В рамках терминологии суще-
ствуют только термины-дублеты не существует 
терминов-синонимов» [Коваль 1987, с. 262]. Эту 
же точку зрения разделяет И.С. Квитко: «Терми-
ны, соотносящиеся с одним и тем же научным по-
нятием в одном терминологическом поле, имеют 
одну дефиницию, то есть являются не синонима-
ми, а дублетами» [Квитко 1976, с. 59–60].

На основе анализа теоретических работ своих 
предшественников, С.В. Гринев-Гриневич указы-
вает на факторы, которые в конечном счете обу-
словили для большинства ученых для обозначения 
эквивалентных по значению терминов выбор тер-
мина «дублетность», а не «синонимия». Так, сино-
нимия, которая по определению отнюдь не подраз-
умевает полную эквивалентность значения двух и 
более лексических единиц, свойственна общеупо-
требительной лексике, и здесь выделяют две раз-
новидности: идеографические (разнопредметные) 
синонимы, различающиеся оттенками значения, и 
стилистические синонимы, имеющие положитель-
ную окраску и принадлежащие к различным сти-
левым уровням [Гринев-Гриневич 2008, с. 104]. 
В отличие от общеупотребительной лексики, 
в специальной лексике, «если <…> термины обо-
значают одно и то же понятие, то, они, как прави-
ло, являются абсолютными эквивалентами по зна-
чению. Поэтому <…> было предложено использо-
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вать для этого явления термин дублетность <…>» 
[Гринев-Гриневич 2008, с. 104]. Б.Н. Головин и 
Р.Ю. Кобрин предлагают следующее определение 
дублетности: «Терминологические дублеты — это 
слова или словосочетания, которые объединяются 
особой терминологической соотнесенностью с од-
ним и тем же научным понятием и объектом дей-
ствительности» [Головин, Кобрин 1987, с. 54]. 

Очевидно, что сторонники вышеуказанного 
подхода к определению терминов-дублетов в ка-
честве принадлежащих к таковым рассматривают, 
если руководствоваться предложенной Д.С. Лотте 
классификацией, исключительно абсолютные си-
нонимы. Следовательно, терминологическая ду-
блетность оказывается частным проявлением тер-
минологической синонимии. Указание на взаи-
моотношение подобного характера содержится в 
ряде определений. Например, Е.А. Иванникова пи-
шет: «Дублетность (абсолютная синонимия) пред-
ставляет собой один из видов синонимических от-
ношений, основанных на тождестве смысловой, 
стилистической и дистрибутивной стороны слова 
<…> В случае отсутствия стилистических и дис-
трибутивных различий при тождестве понятий се-
мантические отношения между словами приоб-
ретают дублетный характер» [Иванникова 1972, 
с. 148–149]. С.Д. Шелов, признавая дублетность 
как одно из проявлений терминологической сино-
нимии, ограничивает его применяемость исклю-
чительно к отдельной категории синонимичных 
терминов, а именно к парам терминов-дублетов, 
включающим исконные термины и их заимство-
ванные эквиваленты. В частности, ученый пишет: 
«...дублетность терминов (терминологическая ду-
блетность) – разновидность синонимии терминов, 
при которой для обозначения одного и того же спе-
циального понятия наряду с исконным термином-
словом или терминологическим словосочетанием 
используются терминологические слова или сло-
восочетания, заимствованные из другого языка» 
[Шелов 2014, с. 11]. 

Категоричность в отрицании синонимии од-
ними исследователями и/или применении вме-
сто нее термина дублетность только по причи-
не стилистической нейтральности подразумевае-
мых этим понятием терминов и отсутствия у них 
эмоционально-экспрессивных оттенков другими 
заставляет некоторых ученых задаваться вопро-
сом об обоснованности подобных взглядов. Как 
справедливо, на наш взгляд, отмечает В.А. Греч-
ко: «Обозначение терминами одного и того же на-
учного объекта не может служить доказательством 
их дублетности <…> Отрицая возможность сино-
нимии терминов на том основании, что термины-
синонимы не выражают обычных для лексиче-
ских синонимов стилистических, семантических 
и эмоционально-экспрессивных оттенков и созна-
чений, исследователи, по-видимому, недостаточ-
но учитывают сложность и богатство идеальной 
и формальной (материальной) сторон языкового 
знака. В таком категорическом отрицании сказыва-

ется недостаточная изученность поведения парал-
лельных терминов в научной речи» [Гречко 1987, 
с. 134]. Как видно из упомянутой критической оцен-
ки, исследователь допускает возможность расши-
рения значения терминологической дублетности, 
в том числе за счет включения в эту категорию так-
же терминов-синонимов со стилистической окра-
ской и/или эмоционально-экспрессивными оттен-
ками. Мнение о допустимости коннотаций в тер-
минологических наименованиях встречается в ра-
ботах Н.З. Котеловой, В.П. Даниленко, В.П. Про-
хоровой (цит. по [Сердобинцева 2012]). К примеру, 
В.П. Прохорова предлагает различать стилистиче-
ские термины-синонимы, различающиеся сферой 
употребления (книжной или разговорной) [Прохо-
рова 1973, с. 64–65]. К числу стилистически окра-
шенных лексических единиц, которые могут вы-
ступить синонимами (дублетами) нейтральным в 
стилистическом отношении научным терминам, 
по мнению Е.Н. Сердобинцевой, можно было бы 
отнести, например, профессионализмы [Сердо-
бинцева 2012]. 

Такое широкое видение вопроса соотноше-
ния синонимии и дублетности, на наш взгляд, об-
ретает особую значимость в переводоведческом 
аспекте. Особенная ценность заключается в том, 
что оно гармонично согласуется с концепцией 
коммуникативно-функционального подхода, вы-
бранного нами для нашего исследования. 

Терминологическая дублетность в переводо-
ведческом аспекте. Коммуникативно-функцио-
нальный взгляд

Как мы уже успели заметить, наше исследо-
вание проводится в рамках коммуникативно-
функционального подхода к переводу. Истоки 
коммуникативно-функционального подхода вос-
ходят к скопос-теории, разработанной в свое время 
Г. Фермеером и К. Райс [Reiß, Vermeer 2013]. Квинт-
эссенцией этой теории является правило «вся-
кое переводческое действие подчиняется цели», 
или «цель оправдывает средства» [Reiß, Vermeer 
2013]. В основе концепции коммуникативно-
функционального подхода лежит убежденность, 
что переводческое событие (термин, введенный 
В.В. Сдобниковым [Сдобников 2015]) всегда име-
ет место в определенной коммуникативной ситу-
ации. Дальнейшее представление о концепции 
практически в полной мере можно получить из 
определения перевода, предложенного В.В. Сдоб-
никовым. Под переводом ученый понимает рече-
вую деятельность переводчика по созданию тек-
ста на ПЯ с опорой на текст на исходном языке 
(ИЯ), результат которой выступает в качестве ин-
струмента обеспечения успешной предметной де-
ятельности инициатора перевода и коммуникантов 
в данной коммуникативной ситуации» [Сдобников 
2015, с. 46–47]. Как следует из определения, пе-
ревод должен обеспечивать возможность инициа-
тору и/или получателю перевода успешно осуще-
ствить их предметную деятельность в данной кон-



167

Шамилов Р.М. 
Переводоведческий взгляд на явление терминологической дублетности в контексте обучения 
специальным видам перевода

кретной коммуникативной ситуации. Для этого пе-
реводчик должен учесть потребности и ожидания 
инициатора и/или получателя перевода в отноше-
нии объекта перевода. Одновременно учитывает-
ся и общая установка – translation brief (термин 
К. Норд [Nord 1997]), – которую переводчик мо-
жет получить от инициатора и/или получателя пе-
ревода. Вся совокупность этих экстралингвисти-
ческих факторов, характеризующих данную ком-
муникативную ситуацию, определяет цель перево-
да. Цель осуществления перевода, определяемая 
инициатором перевода, детерминирует выбор пе-
реводчиком стратегии перевода, реализуемой на-
бором переводческих тактик и операций (подроб-
нее см. [Сдобников 2015]). 

В.В. Сдобников выделяет три стратегии перево-
да: стратегия коммуникативно-равноценного пере-
вода, стратегия терциарного перевода и стратегия 
переадресации. Стратегия коммуникативно-
равноценного перевода – это программа осущест-
вления переводческой деятельности, предусма-
тривающая реализацию коммуникативной интен-
ции автора оригинала в форме создания текста на 
ПЯ, потенциально способного обеспечивать ком-
муникативное воздействие на получателя перево-
да в соответствии с ожиданиями автора оригинала 
и, соответственно, взаимодействие разноязычных 
коммуникантов в условиях совместной предмет-
ной деятельности [Сдобников 2015, с. 151]. Под 
стратегией терциарного перевода понимается 
общая программа осуществления переводческой 
деятельности, направленная на создание перево-
дного текста (ПТ), удовлетворяющего потребно-
сти носителя переводящего языка, который игра-
ет иную коммуникативную роль, нежели участни-
ки первичного коммуникативного события в куль-
туре исходного языка, и преследует цель, отлич-
ную от цели автора оригинала [Сдобников 2015, 
с. 161–162]. Стратегия переадресации подразу-
мевает осуществление переводческой деятельно-
сти, направленной на создание текста на ПЯ, пред-
назначенного для получателя, который отличается 
от реципиента ИТ не только своей национально-
культурной принадлежностью, но и социальными 
характеристиками [Сдобников 2015, с. 170]. К та-
ким характеристикам можно отнести возраст, про-
фессию, образовательный уровень, место в ситуа-
ции общения и др. [Петрова 2010, с. 20].

Обусловленность выбора стратегии перевода 
спецификой коммуникативной ситуации, в частно-
сти особенностями инициатора и/или получателя 
перевода, может детерминировать языковое (линг-
вистическое) оформление текста перевода. И как 
показывает практика, в определенных коммуника-
тивных ситуациях языковое оформление ПТ мо-
жет отличаться от языкового оформления ИТ как 
в содержательно-смысловом, так и в формально-
структурном плане. Если говорить о специальном 
переводе, то фактор получателя, а лучше, навер-
ное, сказать, потребителя ПТ, учитывая очевид-
ную практикоориентированность специальных 

текстов, подразумевающую «потребление» содер-
жащейся в них информации, что выражается в ее 
обязательном применении на практике [Шами-
лов 2020, с. 27], как никогда, оказывается решаю-
щим при выборе переводчиком того или решения, 
направленного на передачу на переводящем язы-
ке содержательно-смысловой стороны исходно-
го текста. Особый интерес при этом представля-
ет работа переводчика с терминами. Практика по-
казывает, что, несмотря на распространенное в пе-
реводоведении убеждение, отнюдь не всегда тер-
мин на ИЯ, закрепленный в стандарте или норма-
тивном документе, должен в обязательном поряд-
ке воспроизводиться в ПТ его стандартизирован-
ным или нормативным соответствием на ПЯ. На-
против, в конкретных коммуникативных ситуаци-
ях представляется не просто необходимым, а даже 
целесообразным с учетом ожиданий и потребно-
стей потребителя ПТ, не говоря уже о специфике 
самой коммуникативной ситуации в целом, вос-
пользоваться термином, синонимичным устоявше-
муся и закрепленному в стандартах и нормативно-
технической документации. 

Термины-синонимы, использование которых 
может оказаться целесообразным в конкретной 
коммуникативной ситуации, не обязательно долж-
ны быть, как того ожидает ряд исследователей, 
стилистически нейтральными. В рамках настоя-
щего исследования с учетом рассмотренных ранее 
точек зрения мы все же будем руководствоваться 
понятием «дублетность», подразумевая при этом 
все случаи проявления терминологической сино-
нимии, в том числе с выражением стилистиче-
ских и эмоционально-экспрессивных оттенков, и 
не ограничиваясь только синонимией абсолютной. 
В этой связи нам разумной кажется идея В.М. Лей-
чика относить к терминам-синонимам также соот-
ветствующие нормативным терминам по семанти-
ке нетерминологические на первый взгляд лекси-
ческие единицы, не принадлежащие к литератур-
ному стилю, а именно: жаргонизмы, профессио-
нальную лексику, диалектизмы [Лейчик 1973]. Та-
кой же позиции, как уже было отмечено в преды-
дущем разделе, придерживаются В.П. Прохорова, 
Н.З. Котелова, В.П. Даниленко. 

Справедливость вышеуказанных переводовед-
ческих воззрений на терминологическую дублет-
ность находит свое подтверждение и в ситуациях 
одноязычной коммуникации. Показателен в этом 
смысле пример, приведенный в работе М. Корте-
лаццо, посвященной лингвистической стратифи-
кации для медицинского дискурса: «В качестве 
надежного примера <…> стратификации научной 
лексики можно рассмотреть лексические (а также 
морфологические) варианты для обозначения “бе-
лых клеток” [крови]: для первого уровня мы име-
ем научный термин – лейкоциты, для второго – об-
щеупотребительное белые клетки, а для третьего 
– сокращенное белки, которое используется в ком-
муникации между врачами, например во время опе-
рации. Врач знает все три слова и будет их исполь-
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зовать в зависимости от коммуникативной ситуа-
ции и цели (первую – во время научной коммуни-
кации, вторую – во время беседы с пациентом или 
в неформальных диалогах с коллегами, третью – 
во время проведения операции)» (перевод наш. – 
Р. Ш.) [Cortelazzo 1994, p. 28]. Очевидно, что нет 
никаких оснований полагать, что подобное не мо-
жет иметь место и в коммуникативных ситуациях 
специального перевода. 

Резюмируя все вышесказанное, позволим себе 
процитировать определение терминологической 
дублетности в переводоведческом аспекте, сфор-
мулированное с точки зрения коммуникативно-
функционального подхода к переводу в одной из 
работ, написанных под научным руководством ав-
тора настоящей статьи: «…термины-дублеты – 
соотносимые с одним и тем же научным поня-
тием или объектом реальной действительности 
и обязательно обладающие в этом отношении 
семантической эквивалентностью, но при этом 
допускающие стилистическую и эмоционально-
экспрессивную окраску слова или словосочета-
ния, использование которых детерминировано 
особенностями данной коммуникативной си-
туации специального перевода» [Хасанов 2020, 
с. 206]. Из этого определения следует, что один из 
терминов в паре терминов-дублетов может быть 
представлен профессионализмом, просторечием, 
разговорной лексикой, жаргонизмом, диалектиз-
мом, сленгом и др. 

Термины-дублеты могут найти применение 
при осуществлении перевода с позиции двух 
стратегий перевода – стратегии коммуникативно-
равноценного перевода и стратегии переадресации. 

Термины-дублеты в рамках реализации стра-
тегии коммуникативно-равноценного перевода

Применительно к специальному переводу, по-
жалуй, наиболее частотными являются случаи ис-
пользования терминов-дублетов, в которых один 
из элементов в паре представлен профессионализ-
мом. Как отмечает И.С. Квитко: «Нередко в речи 
специалистов наряду с официальными, приняты-
ми терминами, используются разговорные образо-
вания – так называемые профессионализмы. Чаще 
всего это сокращенные, а нередко искаженные ва-
рианты терминов. Проникая в рукописи, они ши-
роко распространяются и начинают функциони-
ровать параллельно с терминами как их дубле-
ты» [Квитко 1976, с. 66–67]. Употребляемые «в 
устной, разговорной речи коллектива конкретной 
профессионально-производственной сферы дея-
тельности» [Сердобинцева 2012, с. 399], профес-
сионализмы в специальном переводе используют-
ся в условиях устного перевода, осуществляемого, 
например, на предприятии для специалистов соот-
ветствующей области науки и/или техники. Пред-
почтение переводчиком, знакомым с профессиона-
лизмами соответствующей специальности, норма-
тивному термину его дублетного профессионализ-
ма представляется целесообразным по двум при-
чинам: а) осуществление перевода в условиях не-

официальности; б) возможность достижения бо-
лее полного и легкого восприятия информации за 
счет привычных для специалистов наименований. 
По сути, в использовании профессионализмов в 
данной конкретной коммуникативной ситуации 
переводчик (чаще всего, но не обязательно состо-
ящий в штате того же предприятия, в котором ра-
ботают специалисты, для которых осуществляет-
ся перевод) отождествляет себя со специалиста-
ми, для которых профессионализмы (как и другие 
синонимичные варианты терминов) были созданы 
для конкретных целей общения и отвечают опреде-
ленным коммуникативным потребностям. Напри-
мер, во время осуществления переводческой дея-
тельности в условиях шеф-монтажа просьбу ино-
странного, скажем, англоязычного специалиста 
передать ему angle grinder переводчик может пе-
ревести для русскоязычных специалистов, исполь-
зуя более привычный для них и распространенный 
профессионализм болгарка, нежели его стандар-
тизированный дублет «угловая шлифовальная ма-
шина», или сокращенно «УШМ». Сегодня в речи 
русскоязычного населения, причем независимо 
от страны проживания, профессионализм «бол-
гарка» стал настолько обыденным понятием, что 
мало кто вообще задумывается о его «технически» 
правильном дублете. Так почему же не ожидать 
и от переводчика использования «болгарки» вме-
сто «угловой шлифовальной машины», если ком-
муникативная ситуация не требует от него иного? 
Или, например, во время осуществления перево-
да презентации новой CAT-tool (Computer assisted 
translation tool), подготовленной специалистами 
одной компании для своих коллег из другой, впол-
не разумно будет ожидать от переводчика исполь-
зования профессионализма кошка, а не сложный и 
тяжеловесный дублет «система автоматизации пе-
ревода». На самом деле таких примеров из разных 
производственных сфер можно привести много. 

Все вышесказанное, однако, может иметь место 
и в условиях осуществления специального пись-
менного перевода, например в неофициальных пе-
реводах производственно-технической докумен-
тации, так скажем, внутреннего потребления, т. е. 
потребителями которых будут исключительно спе-
циалисты одного предприятия, которым привыч-
нее использовать так называемый корпоративный 
сленг, в том числе и в различного рода документа-
циях. Безусловно, это вовсе не отменяет того фак-
та, что в указанных выше коммуникативных ситу-
ациях не могут быть использованы соответствую-
щие нормативные эквиваленты. 

Термины-дублеты в рамках реализации стра-
тегии переадресации 

Использование терминов-дублетов в рамках ре-
ализации стратегии переадресации подразумевает 
употребление жаргонизмов, разговорной лексики, 
просторечия, диалектизмов, терминов русского 
происхождения вместо иностранных заимствова-
ний. Применение этих дублетных вариантов нор-
мативных терминов рассчитано на то, чтобы бо-
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лее привычным и доступным для неспециалистов 
языком изложить суть сложных терминологиче-
ских наименований, ибо в противном случае при 
передаче исходного термина его общепринятым 
в научно-технической среде эквивалентом вели-
ка вероятность, что неподготовленный или менее 
компетентный в этой сфере потребитель перевода 
не поймет, о чем идет речь в ПТ. Поэтому с учетом 
подобных отличительных социальных характери-
стик потребителя ПТ (возраст, профессия, образо-
вательный уровень и др.) в конкретной коммуни-
кативной ситуации переводчиком принимается ре-
шение о переадресации ИТ, которая подразумева-
ет адаптацию специальной информации к ее вос-
приятию неподготовленным потребителем, в том 
числе за счет использования терминов-дублетов. 
В отличие от ситуаций, описанных в предыду-
щем разделе, где обращение к терминам-дублетам 
в рамках реализации стратегии коммуникативно-
равноценного перевода видится как решение, спо-
собствующее легкому восприятию информации в 
профессиональной среде, задача использования 
терминов-дублетов для реализации стратегии пе-
реадресации заключается в достижении правиль-
ного понимания передаваемой в ИТ информации 
неспециалистами в принципе. Принятие такого ре-
шения может наблюдаться как в условиях устного, 
так и письменного специального перевода. Проде-
монстрируем это на конкретном примере. Напри-
мер, в коммуникативной ситуации, в которой тре-
буется перевести в расчете на неспециалистов для 
размещения на русскоязычном сайте, скажем, ста-
тью из англоязычной ботанической энциклопедии 
о садовом растении Erigeron вполне логично будет 
заменить (или, по крайней мере, указать дополни-
тельно) исходное научное греческое наименова-
ние более доступным и понятным дублетом мел-
колепестник. Очевидно, что перенос в текст, рас-
считанный на прочтение широкой аудиторией, а не 
только специалистами в области ботаники, транс-
крибированного греческого термина «эригерон» 
(что тем не менее было бы обоснованно в другой 
коммуникативной ситуации) вряд ли можно будет 
считать эффективным решением, поскольку он аб-
солютно не способствует пониманию сути переда-
ваемой информации неспециалистами. А в ситу-
ации устного перевода, когда, например, требует-
ся в частном порядке перевести информацию об 
этом же растении с этикетки на упаковке с семена-
ми для людей пожилого возраста, которые занима-
ются растениеводством, можно допустить исполь-
зование переводчиком просторечного (народного) 
наименования – ранний старик, – которое, кстати, 
является прямой калькой на русский греческого 
наименования. Вполне вероятно, что именно с та-
ким просторечным наименованием может ассоци-
ироваться описываемое растение у растениеводов. 

В заключение следует отметить, что, допуская 
мысль, что явление терминологической дублетно-
сти не чуждо иностранным языкам, полагаем, что 
все высказанные нами в настоящей статье сужде-

ния одинаково справедливы и для ситуаций осу-
ществления переводов с русского языка на ино-
странные языки. 

Заключение 
Проведенное исследование является лишь од-

ним из множества возможных исследований, пе-
ред которыми ставится цель обосновать необходи-
мость обучения будущих переводчиков учитывать 
специфику коммуникативной ситуации. Оно пока-
зало важность формирования у будущих перевод-
чиков в специальных областях представления о 
своей профессии как о деятельности, результат ко-
торой детерминирован особенностями коммуни-
кативной ситуации специального перевода. Важ-
но, чтобы будущие переводчики осознавали тот 
факт, что лингвистическое оформление (в частно-
сти, на лексическом (терминологическом) уровне) 
текста перевода, приемлемое в одной коммуника-
тивной ситуации, может не быть таковым в дру-
гой. Этому навыку можно и нужно обучить. Са-
мый действенный способ – это тот, эффективность 
которого находит свое подтверждение на практи-
ке осуществления профессиональной перевод-
ческой деятельности. Таким способом представ-
ляется моделирование на занятиях по специаль-
ному переводу различных коммуникативных си-
туаций и максимальное имитирование реальных 
условий осуществления профессиональной пере-
водческой деятельности. Обеспечение достиже-
ния задачи формирования у будущих переводчи-
ков указанного выше навыка должно входить в пе-
речень компетенций преподавателя перевода. Это 
требование представляется особенно актуальным 
для преподавателей, которые одновременно явля-
ются практикующими переводчиками и способ-
ны на собственном опыте подтвердить реализуе-
мость на практике всех теоретических положений 
коммуникативно-функционального подхода к пе-
реводу в общем, и тех, которые касаются вопроса 
детерминированности хода переводческого про-
цесса и его результата совокупностью экстралинг-
вистических факторов коммуникативной ситуа-
ции в частности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению языковой реализации стратегий объективного/субъективного 
информирования в комплексе электронных текстов (статья + комментарий) из современных немецких СМИ. 
Материалом исследования послужили первичные тексты сообщений на актуальную тематику из газеты ZEIT 
ONLINE и журнала Focus Online, а также вторичные тексты сообщений в виде комментариев от массового 
читателя. Проведенный анализ показал, что стратегическая программа в изучаемом дискурсивном пространстве 
СМИ представляется сложным многокомпонентным целым, обусловленным как интенционными установками 
отправителя сообщения, так и особыми условиями взаимодействия в интернет-пространстве. Актуальность 
проводимого исследования определяется необходимостью рассмотрения вербальной организации и реализации 
выбранных для анализа и упорядоченных по шкале «объективность – субъективность» стратегий информирования. 
Автором подчеркивается участие средств различных уровней системы немецкого языка в процессе наложения 
и интенционной смены стратегий. Акцент сделан на том, что стратегическая программа отправителя сообщения 
в электронной среде может быть угадана получателем, но отнюдь не всегда находит свое продолжение 
в комментариях. Научная новизна исследования обусловлена тем, что в электронных немецких СМИ комментатор, 
выбирая для себя подходящие стратегии, может перевести полемику на основе прочитанного им в статье 
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логического убеждения и стратегия уклонения от истины), а для электронного комментария более вероятен выбор 
стратегии субъективного информирования (стратегии контроля над темой, стратегии апеллирования к чувствам 
и стратегии оценки).
Ключевые слова: стратегическая программа; отправитель и получатель электронного сообщения; стратегия 
детализации; информационно-интерпретационная стратегия; стратегия логического убеждения; стратегия 
уклонения от истины; стратегия контроля над темой; стратегия апеллирования к чувствам; стратегия оценки; 
немецкий язык.
Цитирование. Черезова М.А. Стратегии объективного/субъективного информирования в электронных 
немецкоязычных СМИ // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. Т. 27, № 1. 
С. 172–177. DOI: http://doi.org/10.12287/2542-0445-2021-27-1-162-171.
Информация о конфликте интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Черезова М.А., 2021
Мария Александровна Черезова – кандидат филологических наук, заместитель начальника кафедры философии и 
общегуманитарных дисциплин, майор внутренней службы, Самарский юридический институт ФСИН России, 443022, 
Российская Федерация, г. Самара, Рыльская, 24 в.

SCIENTIFIC  ARTICLE
Submitted: 11.01.2021

Revised: 24.02.2021
Accepted: 26.02.2021

Objective / subjective information strategies in electronic German media
М.А. Cherezova

Samara Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Samara, Russian Federation
E-mail: kuprijanova07@mail.ru. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2728-3501

Abstract: The article is devoted to the research of linguistic implementation of objective / subjective information 
strategies in the complex of electronic texts (article + comments) from modern German media. The material of the 
research was the primary texts of messages on topical issues from the newspaper «ZEIT ONLINE» and the magazine 
«Focus Online» as well as secondary texts of messages in the form of comments from the general reader. According to 
the analysis it is obvious that the strategic program in the studied discursive space is a complex multicomponent system 
due to both the intentional attitudes of the sender of the message and the special conditions of interaction in the Internet 
space. The topicality of the research is determined by consideration of verbal organization and implementation of the 
information strategies chosen for analysis and sorted on the «objectivity – subjectivity» scale. The author emphasizes the 
use of means of different levels of the German language in the process of overlapping and intentional change of strategies. 
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Введение
Современная лингвистика активно исследу-

ет проблемы реализации языковых стратегий раз-
ного вида, благодаря которым адресант, руковод-
ствуясь личными или коллективными (например, 
от лица издательства газеты или журнала) целями 
и задачами, выстраивает выгодным для него обра-
зом пространство высказывания. Эти особенности 
проявляются и в интересующих нас электронных 
немецких СМИ ФРГ. Но, прежде чем обратиться 
непосредственно к языковому анализу средств ор-
ганизации стратегического плана электронного со-
общения, рассмотрим предложенные ранее клас-
сификации стратегий передачи информации (назо-
вем их стратегиями информирования) и выделим 
те из них, которые будут показательны для немец-
коязычного медийного пространства ФРГ.

Некоторые исследователи сходятся во мнении, 
что следующие стратегии являются основополага-
ющими и концептуально описывают главные со-
циальные процессы, порождающие в дальнейшем 
коммуникационные действия: презентационные, 
манипуляционные (или манипулятивные [Веретен-
кина 2001, с. 179, Филатова 2017, с. 68–71]) и кон-
венциональные стратегии [Дацюк 2006]. 

Исследования стратегического плана текста 
на примере германских языков занимают доволь-
но обширную часть современных лингвистиче-
ских исследований. Так, например, А.Ю. Киселев 
предлагает исследование коммуникативных ав-
торских стратегий на примере немецкого научно-
популярного дискурса (Киселев 2012, с. 6). Им вы-
деляются следующие типы: стратегии аттрак-
ции и стратегии модализации. Авторским стра-
тегиям на примере англоязычного политического 
дискурса посвящены разработки Н.Л. Ноблок, вы-
деляющей стратегию смысловых замен, страте-
гию переноса оценочного фона, стратегию дета-
лизации и стратегию смыслового «окна» (Ноблок 
2007, с. 7–8).

Для устного политического дискурса, по опре-
делению О.Н. Паршиной, характерными выступа-
ют следующие коммуникативные стратегии, орга-
низующие внутреннее пространство высказыва-

ния: информационно-интерпретационная, аргу-
ментативная, агитационная и манипулятивная 
стратегии (Паршина 2005).

А.Ю. Лапшина, исследуя нарративное интер-
вью как переходную дискурсивную форму на ма-
териале немецкого языка, выделяет стратегию 
обеспечения понимания, стратегию контроля над 
темой и эмоционально-настраивающую страте-
гию как ведущие в изучаемом пространстве текста 
[Лапшина 2010, с. 282–288].

Ряд современных ученых выделяет в рамках 
новостного (политического) дискурса страте-
гию уклонения от истины (Миронина 2012, с. 5) 
[Семенова 2019, с. 32–39] как один из основных 
видов коммуникативных стратегий и вариант бо-
лее обширной стратегии – стратегии эвфемиза-
ции [Абрамичева 2019, с. 12–30, Трушина 2019, 
с. 207–211]. О.О. Сподарец исследует в новостном 
политическом медиа-дискурсе две значительные 
группы стратегий на примере английского язы-
ка: стратегия объективного информирования и 
стратегия субъективизации (Сподарец 2011, с. 5).

Согласимся с мнением Ю.В. Куниной, что в се-
тевых политических текстах стратегия (это может 
быть, по ее утверждению, стратегия логического 
убеждения, стратегия оценки, стратегия апел-
лирования к чувствам или стратегия оптимиза-
ции языковых средств) играет роль своего рода 
«моста» между целью и средствами ее достиже-
ния (Кунина 2008, с. 47). В процессе коммуника-
ции отправитель электронного сообщения, опира-
ясь на выбранную им стратегию, организует язы-
ковой план высказывания таким образом, чтобы 
средства обеспечивали максимально адекватное 
понимание высказывания со стороны реципиента.

Основная часть 
Представленные выше классификации страте-

гий потребовали на основе собственных критери-
ев систематизировать виды вербальной организа-
ции высказывания в исследуемой нами дискур-
сивной практике. Обобщив имеющиеся типологи-
зации и учитывая свои личные наблюдения языко-
вого плана над электронными текстами СМИ ФРГ, 
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мы придерживаемся собственной рабочей клас-
сификации стратегий, организующих внутреннее 
пространство высказывания. 

Материалом исследования послужили первич-
ные тексты сообщений на актуальную тематику 
из газеты ZEIT ONLINE и журнала Focus Online, 
а также вторичные тексты сообщений в виде ком-
ментариев от массового читателя. 

Выделенная нами группа стратегий (страте-
гии объективного / субъективного информирова-
ния) отличается направленностью на содержатель-
ный смысл высказывания (другую группу страте-
гий – контактные стратегии мы подробно рассмо-
трели и проиллюстрировали ранее [Черезова 2019, 
с. 165–171]). В представленной группе мы упо-
рядочили стратегии по шкале «объективности – 
субъективности», от отражающих смысл написан-
ного в электронном сообщении наиболее/наиме-
нее объективным образом, что близко к точке зре-
ния немецких исследователей, рассматривающих 
политическую коммуникацию как сочетающую в 
себе информационную и развлекательную (оце-
ночную) функцию [Kleinen-von Königslöw, 2013, 
S. 35–51]. Мы выделили следующие стратегии: 
стратегия детализации (передача реципиенту 
новых знаний / новых представлений о предмете 
речи); информационно-интерпретационная стра-
тегия (представление информации, сопровождае-
мое интерпретацией со стороны адресанта); стра-
тегия логического убеждения (ориентир на убеж-
дение реципиента выразить согласие с выбранным 
говорящим мнением); стратегия уклонения от 
истины (направлена на сокрытие негативных про-
явлений действительности, последствий непри-
глядных политических или иных мер); стратегия 
контроля над темой (выражается в выборе темы 
сообщения и оказании влияния на смену темы, 
если это необходимо); стратегия апеллирования 
к чувствам (нацелена на создание определенного 
эмоционального настроя у реципиента, стремле-
ние завоевать его доверие, апеллировать к ценно-
стям, потребностям, чувствам аудитории); стра-
тегия оценки (выражается в сопровождении опи-
сываемых событий позитивной / негативной оцен-
кой, которая может быть выражена эксплицитно / 
имплицитно).

Следует отметить, что стратегическая реализа-
ция задуманного адресантом плана высказывания 
практически никогда не находит отражения толь-
ко в одной выбранной стратегии. Именно поэто-
му процесс вербализации сообщения в современ-
ном немецкоязычном медиадискурсе представля-
ется нам как сложный многокомпонентный про-
цесс, где организация стратегической программы 
происходит по принципу наложения выбранных 
для исследования стратегий или по принципу их 
интенционной последовательной смены.

Перейдем к лингвистическому анализу исполь-
зуемых отправителем электронного сообщения 
средств при реализации стратегий объективного / 
субъективного информирования, в соответствии с 
которыми строится содержательный план выска-

зывания. Для исследования мы будем обращать-
ся не только непосредственно к текстам журналист-
ских статей, но и к электронным комментариям к 
ним читательской аудитории. Подобный анализ двух 
типов текста позволит, на наш взгляд, раскрыть осо-
бенности стратегического развития программы об-
щения, где «соучастниками» при реализации разно-
плановых стратегий выступают отправитель и мас-
совый получатель электронного сообщения.

Реализации наиболее объективной стратегии 
детализации могут служить числовые данные, 
приводимые в статье в целях подтверждения до-
стоверной информации, из чего можно сделать вы-
вод, что в качестве дополнения (или, наоборот, в 
качестве ведущей) может выступать другая, менее 
объективная стратегия логического убеждения. 
Для исследуемого нами медийного пространства 
редко присуща информативность в чистом виде. 
Как правило, автор сообщения имеет конечную 
цель – убедить читателя принять выбранную гово-
рящим (пишущим) точку видения.

Пример статьи:
Der Lockdown wirkt: Nachdem die Infektionszah-

len im Dezember stark angestiegen waren, lässt sich 
seit Januar ein deutlicher Rückgang der Zahlen beob-
achten. Auch die Zahl der Intensivpatienten und die 
Zahl der täglichen Todesfälle sind in den letzten Wo-
chen gesunken. Doch die Situation bleibt gefährlich. 
Immer noch stecken sich sehr viele Menschen mit 
dem Coronavirus an. Zudem befürchten Forscher und 
Wissenschaftlerinnen, dass sich auch in Deutschland 
deutlich ansteckendere Virusvarianten, wie sie bisher 
vor allem in Großbritannien und Südafrika aufgetre-
ten sind, verbreiten und so die Infektionszahlen nach 
oben treiben könnten. Der Lockdown wurde deswegen 
bis zum 7. März verlängert <…>

Der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohnern wird weiterhin in großen Teilen Deutsch-
lands überschritten. In den Krankenhäusern und auf 
den Intensivstationen werden immer noch deutlich 
mehr Menschen mit Covid-19 behandelt als im Früh-
jahr. Und auch die Zahl der täglichen Todesfälle durch 
Covid-19 liegt weiterhin sehr hoch. Seit Beginn der 
Pandemie wurden in Deutschland 2.340.562 Infektio-
nen mit dem Coronavirus gemeldet. 65.552 Menschen 
sind bereits verstorben <…>

Примеры комментариев (орфография и пункту-
ация авторские):

а) Der starke Rückgang bei Todeszahlen und 
Intensivbehandlungen sind echt gute Neuigkeiten.

Das lässt mich etwas aufatmen und tut der Seele gut.
b) <…> Corona ist sicher viel stärker als ein 

Grippe. Und für alte Menschen sehr gefährlich. Aber 
auch nicht mehr. Corona berechtigt nicht, unseren 
Staat so zu verändern, wie es im Moment passiert.

Und auch dann nicht, wenn es 150.000 Tote 
geben würde. Unser Staat ist mehr Wert. Und ich bin 
ziemlich sicher, daß die Folgeschäden dies alles um 
ein Vielfaches übersteigen werden, daß wird man die 
nächsten Jahre deutlich sehen (ZEIT ONLINE 2021).

В приведенном тексте статьи мы видим, что с 
первых строк стратегии логического убеждения 
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подчинен языковой план, где выражена основная 
идея Der Lockdown wirkt. Именно в этом стара-
ется отправитель сообщения убедить аудиторию 
(<…> die Situation bleibt gefährlich; Der Lockdown 
wurde deswegen bis zum 7. März verlängert). Стра-
тегия детализации, организующая основной кор-
пус текста, выражена в выборе следующих языко-
вых средств: числительных, выражающих время 
и количество заболевших / умерших (seit Januar, 
in den letzten Wochen, bis zum 7. März, 2.340.562 
Infektionen, 65.552 Menschen); повторов прилага-
тельных и наречий, отражающих современное со-
стояние или развитие хода пандемии (deutlicher 
Rückgang → deutlich ansteckendere Virusvarianten 
→ immer noch deutlich mehr Menschen); сравни-
тельных конструкций (sehr viele Menschen → mehr 
Menschen, als im Frühjahr). 

Как можно наблюдать в комментариях к статье, 
читательская аудитория поддается убеждению, 
что прослеживается в стратегическом и в языко-
вом плане. Комментатор в примере a выбирает 
вслед за отправителем сообщения сочетание стра-
тегии логического убеждения и детализации, ко-
торые читаются в начале предложения: Der starke 
Rückgang bei Todeszahlen und Intensivbehandlungen. 
Следовательно, как можно заметить, он использу-
ет те же лексические единицы, что встречались в 
первичном тексте. В продолжение авторского вы-
бора стратегий комментатор прибегает к реализа-
ции еще и стратегии оценки, что выражено в по-
зитивном настрое относительно описываемых со-
бытий (выбор и повтор прилагательного echt gute 
Neuigkeiten – tut der Seele gut). 

Позиция автора комментария b в начале текста 
близка выбранному стратегическому курсу ста-
тьи, что в языковом плане выражается в выборе 
идентичной оценочной лексики (sehr gefährlich) 
и сравнения (Corona ist sicher viel stärker als ein 
Grippe). Указанные вербальные средства наводят 
на мысль, что отправитель, а вслед за ним и полу-
чатель придерживаются еще одной значимой стра-
тегии – стратегии апеллирования к чувствам: чув-
ство страха, как предполагалось автором статьи, 
найдет отклик у массовой читательской аудито-
рии, поскольку инстинкт самосохранения характе-
рен для любого представителя социума. Но далее 
комментатор выбирает и развивает, как и первый 
комментирующий, стратегию оценки, что приме-
чательно, в совершенно противоположном клю-
че – оценка явно негативная. Это читается в неод-
нократных отрицаниях (nicht mehr, berechtigt nicht, 
auch dann nicht), хотя выбор лексических единиц 
(deutlich), числительных (150.000 Tote), сравни-
тельных конструкций (wie es im Moment passiert, 
mehr Wert) по-прежнему содержит влияние и от-
сылку к первичному сообщению.

Реализацию информационно-интерпретаци-
онной стратегии можно проследить в статье 
Kaukasus-Konfl ikt: Merkel dringt auf politische 
Lösung (FOCUS Online 2013). Отправитель элек-
тронного сообщения отсылает читателя к перво-

источнику информации и интерпретирует выска-
зывания бывшего президента словами нынешне-
го Президента Германии. Это должно способство-
вать наиболее объективной и максимально ней-
тральной подаче материала. Интерпретация выра-
жена в выборе глагола sich distanzieren von, в цита-
ции политического лидера, употреблении формы 
конъюнктива I для передачи косвенной речи.

Пример статьи:
<…> Steinmeier distanzierte sich auch von Schuld-

vorwürfen, die Schröder im «Spiegel» an Georgiens 
Präsident Michal Saakaschwili gerichtet hatte. Dieser 
sei ein «Hasardeur» und habe den Krieg ausgelöst, hatte 
Schröder gesagt <…>

Примеры комментариев (орфография и пункту-
ация авторские):

a) Schröder hat die Situation klar dargestellt. 
Diese Meinung können natürlich Politiker wie Merkel 
oder Steinmeier nicht teilen. Sie sind ja schließlich 
hinsichtlich ihrer Meinungsbildung abhängig von den 
USA und anderen Kräften.

b) Ich glaube nicht, dass die Amis und der Bush 
hinter allem stecken, was auf dieser Erde so schief 
läuft. Die kritischen Stimmen diesbezüglich mehren 
sich. Warum sich Frau Merkel im Ausland so derart 
einsetzt, während sie im Inland nichts auf die Reihe 
bringt, kann ich nicht nachvollziehen.

c) Ich glaube dieser Dame kein einziges Wort mehr. 
Auch nicht unseren Medien (FOCUS Online 2013).

Во всех приведенных комментариях можно за-
метить, что ответ реципиента оказался совершен-
но иной, чем мог бы предположить отправитель 
электронного сообщения. Каждый из трех ком-
ментариев содержит отрицание, которое выраже-
но по-разному. Всего один раз встречается отри-
цательная частица – в примере a nicht teilen. Од-
нако в реализации выбранных стратегий (апелли-
рования к чувствам и стратегии оценки) выступа-
ют прилагательные и частицы (klar, natürlich, ja 
schließlich, abhängig). В примере b отрицательная 
конструкция используется три раза (glaube nicht, 
nichts… bringt, kann… nicht nachvollziehen). Кроме 
того, воздействующий потенциал содержит второе 
предложение, где выражение kritischen Stimmen 
mehren sich представляет авторскую оценку опи-
сываемых в статье событий. 

В примере c мы можем проследить довольно 
интересную реализацию авторской стратегиче-
ской программы (наложение стратегии контроля 
над темой, стратегии уклонения от истины и стра-
тегии оценки). В построении самого текста ком-
ментария мы видим, что автор намеренно выносит 
в заголовок начало предложения, утверждающего 
доверие к «этой даме» (эвфемизм описывает кан-
цлера Германии Ангелу Меркель), что может вве-
сти в заблуждение, но на этом и делает акцент от-
правитель комментария. Экспрессивности сужде-
нию придают лексические единицы (kein einziges) 
и синтаксические (парцелляция Auch nicht unseren 
Medien) средства языка.

Обманчивой для читателя оказывается стра-
тегическая программа статьи Verteidigungsetat: 
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Kosten für Afghanistan-Einsatz steigen enorm an, ко-
торая на первый взгляд посвящена выделению де-
нежных средств, что заявлено в том числе и в ее 
заголовке. Отправитель электронного сообщения 
оперирует точными числовыми данными, которые 
подтверждают заявленное в заголовке отклонение 
от нормы, то есть можно предположить, что со-
держание статьи подчинено стратегии логическо-
го убеждения. Для еще большей убедительности 
приводится сравнение с предыдущим годом.

Пример статьи:
<…> Die Kosten steigen im Vergleich zum 

laufenden Jahr voraussichtlich um 215 Millionen auf 
785 Millionen Euro <…> Dazu zählen die Erhöhung 
der Zulage für die in Afghanistan eingesetzten 
Soldaten von 92 auf 110 Euro pro Tag <…> Die 
jetzige Obergrenze von 4500 Soldaten soll dabei nicht 
verändert werden. Die Zustimmung gilt als sicher <…> 
Nach Informationen der New York Times will Obama 
zwischen 25.000 und 30.000 zusätzliche Soldaten an 
den Hindukusch schicken. Damit könnte sich der Druck 
auf die europäischen Bündnispartner erhöhen, ebenfalls 
mehr Kräfte einzusetzen <…> (ZEIT ONLINE 2009).

Множественные числовые данные на самом 
деле лишь «украшают» повествование, которое 
затрагивает более серьезную тему политическо-
го противостояния двух держав – США и ФРГ – 
в вопросе выделения дополнительных военных 
сил. На основе этого мы приходим к выводу, что 
автор статьи реализует стратегию уклонения от 
истины и стратегию контроля над темой. Проти-
востоящие стороны настроены решительно, о чем 
можно судить по выбору лексической единицы 
sicher, модального глагола sollen, отрицания nicht 
для выражения позиции Германии по обсуждае-
мому вопросу; для выражения позиции США ис-
пользуется другой модальный глагол (wollen), лек-
сические единицы (der Druck, erhöhen), сравне-
ние (mehr). При вербализации указанных страте-
гий в исследуемой дискурсивной практике часто 
используется форма пассивного залога, как и в 
приведенном примере, что позволяет автору сооб-
щения дистанцироваться от описания событий и 
снять ответственность за предлагаемую к обсуж-
дению информацию.

К цитируемой статье среди читателей оставлен 
лишь один комментарий, в котором, однако, мож-
но проследить развитие авторских стратегий.

Пример комментария (орфография и пунктуа-
ция авторские):

Ruhm sieht anders aus.
Nach den Erklärungen von Herrn Jung bin ich ent-

täuscht über die Fach- und Führungskräfte der Bun-
deswehr. Der 4. September könnte für die Bundes-
wehr noch zu einem Debakel werden.

<…> Wichtig war auch, Taliban gefangen zu nehmen 
und Zivilisten zu retten. Ist wirklich nichts passiert.

Hat die Nato erst am 8.9. den Fall bürokratisch be-
handelt <…> (ZEIT ONLINE 2009).

В читательском комментарии числовые дан-
ные, отсылающие к информационному плану ста-

тьи, отражают реализацию стратегии детализации 
(объективная передача содержания прочитанного). 
В целом же текст комментария подчиняется выбран-
ной в статье стратегии контроля над темой. В язы-
ковом плане это начинается с заголовка Ruhm sieht 
anders aus и находит продолжение в предложениях, 
содержащих прямо противоположные утвержде-
ния (Wichtig war auch, Taliban gefangen zu nehmen 
und Zivilisten zu retten ≠ Ist wirklich nichts passiert). 
Кроме того, комментатор исходит в своем пове-
ствовании из позиции разочарованного действия-
ми политиков гражданина, что в первом предложе-
нии открыто обозначено словами bin ich enttäuscht. 
В дальнейшем авторской стратегии апеллирова-
ния к чувствам починен весь последующий выбор 
лексического и синтаксического плана высказыва-
ния (ср.: Wichtig war auch; Hat die Nato erst am 8.9. 
den Fall bürokratisch behandelt).

Заключение 
Итак, подведем итоги анализа текстов статей 

и комментариев из электронных немецкоязычных 
СМИ ФРГ. Стратегический рисунок в выбранном 
для исследования материале представляется до-
вольно сложным и многосоставным целым. Стра-
тегическая программа отправителя электронной 
статьи, равно как и получателя, может включать 
наложение или смену стратегий объективного/
субъективного информирования, которые мы упо-
рядочили в рамках данного исследования относи-
тельно современного немецкоязычного медиапро-
странства от наиболее до наименее объективных. 
В ходе лингвистического анализа отмечается за-
кономерность, что для текста электронной статьи 
наиболее характерен выбор отправителем сообще-
ния в пользу стратегии объективного информиро-
вания (стратегия детализации, информационно-
интерпретационная стратегия, стратегия логиче-
ского убеждения и стратегия уклонения от исти-
ны), а для текста электронного комментария наи-
более показателен набор стратегий субъективного 
информирования (стратегия контроля над темой, 
стратегия апеллирования к чувствам и стратегия 
оценки). Кроме того, результаты анализа позволя-
ют говорить о том, что все указанные стратегии по-
лучают выражение на стилистико-синтаксическом 
и лексико-грамматическом уровнях системы не-
мецкого языка.
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