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Журнал является членом Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), Ассоциации науч-
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The Editorial Board follows the principle of zero tolerance to plagiarism. Plagiarism сheck is carried out by using 

Anti-Plagiarism software. 

The journal aims to disseminate scientific knowledge and provide information support for the achievements  
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Аннотация. Введение. Рассмотрены особенности формирования системы понятий безопасности 

жизнедеятельности. Приведены сравнительные данные количественных показателей взаимосвязи 

рейтингов освоения понятий и образовательной программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» по данным педагогических измерений до и после введения системного подхода 

к построению понятийного аппарата дисциплины. Приведены количественные показатели взаимосвязи и 

уравнения регрессии рубежного рейтинга понятий (ПАР) с промежуточными (ПАЗ и РЗ) и итоговыми 

(ПАИ и РИ) рейтингами освоения образовательной программы дисциплины. Цель. По данным 

педагогических измерений достижений студентов в освоении образовательной программы «Безопасность 

жизнедеятельности» сравнить тесноту связи рубежного рейтинга понятийного аппарата (ПАР) и 

рейтингов освоения дисциплины до и после введения системного подхода к построению понятий БЖД. 

Материалы и методы. Теоретическими методами исследования являются анализ научной литературы. 

Эмпирические методы включают сравнение тесноты связи рубежного рейтинга понятийного аппарата 

(ПАР) и рейтингов освоения дисциплины до и после применения системного подхода к его построению. 

Используются корреляционный и регрессионный методы анализа. Результаты исследования, 

обсуждения. Благодаря реализации системного подхода в построении понятийного аппарата БЖД, 

получено увеличение тесноты связи факторного (ПАР) и результативных (ПАЗ, ПАИ, РЗ, РИ) признаков. 

Заключение. Установлено наличие связи, ее характер и направление между рейтингами понятий БЖД, 

изучение которых проводили в рамках системного подхода, с промежуточным и итоговым рейтингами 

освоения образовательной программы дисциплины. 
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THE INFLUENCE OF THE CONCEPTUAL FRAMEWORK ON LAW SCHOOL  

STUDENT’S MASTERING THE “LIFE SAFETY” DISCIPLINE 
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Abstract. Introduction. The article presents quantitative indicators of the relationship of the rating 

of the conceptual framework (CA) with the current, intermediate and final ratings of students of the Ural State Law 

University (USLU) based on the results of studying the discipline “Life Safety” (LS). We used a level-based 

scheme for the construction of the LS CA. In selecting and analyzing the basic concepts of LS (level I concepts), 
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the principles and concepts of noxology were used. The definition of derivatives of basic concepts (level II concepts 

(sub-concepts) was carried out on the basis of identifying their essential features. Level III concepts reveal 

the essential features of level II concepts, etc., until the sub-concepts begin to overlap or have distinctive features 

from the “common” scientific language reflecting natural science, technical and legal conceptual systems. 

The regression equations of independent and dependent variables are given. Purpose: to assess the impact 

of the Life Safety conceptual framework of Bachelor's degree law students on the values of the current, 

intermediate and final rating before and after the introduction of the level scheme for building the conceptual 

framework of LS, as well as the changes in the forms of current and final assessment of concept internalization. 

Materials and methods: analysis of the effectiveness of control and assessment materials of the conceptual 

framework of LS; graphical, correlation and regression analysis. Results, discussion: The implementation 

of a systematic approach to the construction of the conceptual framework of LS, the hierarchy of concepts according 

to their degree of generality, functional significance in reflecting concepts, basic ideas and principles of noxology, led 

to an increase in the tightness of the relationship between the independent and dependent variables in the formation 

of LS competencies. Conclusion: The study established the presence of a connection, its nature and direction, between 

the rating of the CA of LS, which was taught according to a level scheme of concept construction based on structural-

functional, logical and predictive approaches, with the current, intermediate and final ratings. 
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Введение 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – 

наука о комфортном и травмобезопасном взаимо-

действии человека с техносферой. Цель БЖД – 

изучение основных принципов защиты человека в 

техносфере от внешних негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и естественного 

происхождения. Объект науки о БЖД – человек, 

коллективы людей. Предмет исследования БЖД – 

это опасности и их совокупности, действующие 

в системе «человек – источник опасности», а так-

же методы и средства защиты от опасностей [1; 2]. 

Как и для любой области практической и 

научной деятельности, для БЖД должен суще-

ствовать определенный язык, система понятий, 

отражающих достаточно определенно сферу ее 

приложения. В настоящее время в безопасности 

жизнедеятельности нет ясности в определении 

его основных понятий, более того, отсутствуют 

исходные основания их отбора [3; 4; 5]. 

Проблема отсутствия логически связанного 

понятийного аппарата БЖД может быть решена 

с использованием традиционных подходов, опи-

рающихся на принцип системности. Все понятия 

определяются в системе через ближайшие родо-

видовые отношения. Отношения между понятия-

ми могут быть представлены двумя основными: 

логическим – род ‒ вид [6; 7; 8], системно-

структурным – часть ‒ целое [9; 10; 11]. От клас-

сифицирующих связей часть ‒ целое следует от-

личать такие, которые являются отношениями 

между родом и видом, видом и подвидом. Все, что 

можно сказать о роде, можно сказать и о виде.  

Одним из основных условий построения по-

нятийного аппарата БЖД является процедура 

отбора его базовых понятий и терминов. К кри-

териям отбора базовых понятий БЖД мы отно-

сили следующие. Дисциплина БЖД построена на 

междисциплинарных знаниях, и потому процесс 

изучения ее понятийного аппарата опирается на 

естественно-научные, общенаучные, технические 

и социальные понятия. Естественно-научная со-

ставляющая базируется на принципах и понятиях 

ноксологии ‒ науки об опасностях материального 

мира Вселенной. К базовым понятиям ноксоло-

гии относятся: «опасность», «источник опасно-

сти», «безопасность», «защита от опасности». 

Опасности всегда указывают на взаимодействие 

двух сторон: субъекта, который является источ-

ником опасности, и объекта, на который направ-

лено это негативное воздействие. Выделить 

субъект и объект негативного воздействия не-

возможно без общенаучного понятия «система». 

Важно подчеркнуть, что человек, социальная 

группа, государство и др. компоненты социума 

одновременно выступают субъектом и объектом 
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социальных опасностей [1; 2]. Без общенаучных 

понятий: «фактор», «происшествие», «явление», 

«метод», «средство» невозможно понять про-

цесс реализации (перехода) «негативного свой-

ства» систем материального мира в «негативное 

воздействие». Технические термины «техносфе-

ра», «риск», «опасный производственный объ-

ект», «чрезвычайное происшествие», «авария», 

«катастрофа», «чрезвычайная ситуация» фор-

мируют понимание о масштабах и степени нега-

тивного воздействия в системе «источник опас-

ности → объект защиты». Распространенные 

в социуме и нормативно-правовом поле понятия 

«вред», «ущерб» характеризуют последствия 

негативного воздействия на человека и природу. 

Проведенные исследования и опыт работы поз-

волили нам выделить следующие базовые по-

нятия: «опасность», «источник опасности», 

«безопасность», «защита от опасности», «си-

стема», «фактор», «происшествие», «явление», 

«метод», «средство», «техносфера», «риск», 

«опасный производственный объект», «чрезвы-

чайное происшествие», «авария», «катастро-

фа», «чрезвычайная ситуация».  

Особенности формирования системы понятий 

безопасности жизнедеятельности сопряжены 

с неоднозначностью трактовки выбранных базо-

вых понятий как в научном сообществе, так и 

в действующем законодательстве. Наиболее часто 

встречающиеся  определения понятия «опас-

ность»: «опасность – возможность нанесения 

вреда, имущественного (материального), физи-

ческого или морального (духовного) ущерба 

личности, обществу, государству», «опасность ‒ 

способ существования системы, выраженный ее 

состоянием, стремящимся к высвобождению 

своей внутренней энергии, вещества и информа-

ции через собственное разрушение» [3; 4], «опас-

ность ‒ потенциальная возможность возникнове-

ния процессов или явлений, способных вызвать 

поражение людей, наносить материальный ущерб 

и разрушительное воздействовать на окружаю-

щую среду»1. Так, в УК РФ термин «опасность» 

встречается в 38 статьях особенной части и упо-

требляется по отношению к жизни и здоровью 

(опасный / не опасный для жизни и (или) здоро-

вья), имуществу (ст. 168), гибели (ст. 205, 207), 

лицам (ст. 205.3), окружающей среде, насажде-
———— 

1 ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасно-

сти труда. Пожарная безопасность технологических процес-

сов. Общие требования. Методы контроля. 

ниям (ст. 237, 261), иным объектам (например, 

судну – ст. 270, свободе или неприкосновенности – 

ст. 361). Опасными, как следует из кодекса, мо-

гут быть действия (например, насилие, обраще-

ние), состояние (ст. 125), способ (ст. 127.1), за-

болевание (128.1), производственные объекты 

(ст. 217), предметы, вещества и иные источники 

(ст. 168, 205.3, 212, 234.1), события, факты, явле-

ния (ст. 237). Опасности при этом могут быть 

серьезными (ст. 270), потенциальными (ст. 234.1) 

или повышенными (ст. 168, 261, 349). Наряду 

с понятием «опасность» в УК РФ употребляются 

сходные по смыслу термины «вред», «угроза», 

«ущерб» и др. [5]. 

Следующий этап работы с понятиями БЖД 

связан с пошаговой, дозированной по темам и мо-

дулям, работой с категориями, определениями, 

формулами в рамках разнообразных видов дея-

тельности: чтение, проговаривание, воспроизведе-

ние наизусть в устной и письменной форме на 

практических занятиях по дисциплине. Обратив 

внимание студентов на существенные признаки 

базовых понятий, различия в толковании этих по-

нятий в научной, академической и законодатель-

ной среде, знакомили студентов с правилами фор-

мулирования понятий второго и третьего уровней. 

Понятия II уровня (субпонятия) формулируются 

на основе существенных признаков базовых, по-

нятия III уровня раскрывают существенные при-

знаки субпонятий и т. д. [7; 8; 9]. 

Например, содержание понятия «опасность», 

согласно ноксологии, следующее: «негативное 

свойство систем материального мира наносить 

вред, ущерб самим себе и другим материальным 

системам». Для формулировки понятия второго 

уровня техногенная опасность необходимо выде-

лить субъект (технические системы) и объект за-

щиты (природные и социальные системы). Поня-

тие техногенная опасность формулируется 

с учетом субъектно-объектных отношений в систе-

ме и существенных признаков родового понятия 

опасность. Для формулировки понятия третьего 

уровня постоянная техногенная опасность необ-

ходимо выделить субъект (технические системы) 

и объект защиты (природные, социальные систе-

мы). Понятие постоянная техногенная опасность 

формулируется с учетом субъектно-объектных 

отношений в системе на основе существенных 

признаков родового понятия опасность и времен-

ной характеристики (сутки) и т. д. 
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Субъект и объект негативного воздействия, ве-

роятность реализации, интенсивность и время, 

степень завершенности негативного воздействия ‒ 

тот круг вопросов, которые ставятся и решаются 

в процессе изучения дисциплины, тесно связаны с 

используемым понятийным аппаратом. В работах 

[12; 13] приведена комплексная оценка качества 

знаний студентов юридического вуза по дисци-

плине БЖД. Оценивание проводили с использова-

нием возможностей учебного портала вуза, для 

оценки и прогнозирования образовательных ре-

зультатов студентов применяли корреляционно-

регрессионный метод анализа. Показано, что по-

нятийный аппарат среди других факторных при-

знаков повышает итоговый рейтинг, балл студен-

та, теснота связи рейтингов «слабая». 

 

Необходимость обоснования применения си-

стемного подхода к формированию понятий 

БЖД определили цель нашего исследования ‒ 

по данным педагогических измерений достиже-

ний студентов в освоении образовательной про-

граммы «Безопасность жизнедеятельности» 

сравнить тесноту связи рубежного рейтинга по-

нятийного аппарата (ПАР) и рейтингов освоения 

дисциплины до (контрольная группа) и после 

(экспериментальная группа) введения системно-

го подхода к построению понятий дисциплины.  

 

Материалы и методы 
Теоретическими методами исследования яв-

ляются анализ научной литературы по исследу-

емой проблеме. Эмпирические методы вклю-

чают сравнение тесноты связи рубежного 

рейтинга понятийного аппарата (ПАР) и рей-

тингов освоения дисциплины до и после си-

стемного подхода к его построению. Использу-

ются корреляционный и регрессионный методы 

анализа. 

 

Результаты  

Для достижения цели исследования была взя-

та совокупность данных успеваемости 250 сту-

дентов первого курса, обучающихся по програм-

ме бакалавриата в институтах юстиции (ИЮ) и 

права и предпринимательства (ИПиП) УрГЮУ 

им. В. Ф. Яковлева. Контрольная группа состоя-

ла из данных 86, экспериментальная ‒ из данных 

164 студентов. Отбор в группы проводили по 

результатам оценки знаний студентами основ-

ных понятий необходимых для освоения дисци-

плины БЖД (входной контроль). В контрольную 

и экспериментальную группы отобрали студен-

тов, показавших оптимальный уровень знаний на 

входном контроле, – 50 %. В контрольной группе 

требования к определению понятий основывали 

на соответствии их содержания базовому учеб-

нику и действующему законодательству. В экс-

периментальной ‒ требования к содержанию по-

нятий второго и третьего уровня основывали на 

выделении существенных признаков базовых 

понятий, логической непротиворечивости и ла-

коничности формулировок. С учетом изменив-

шихся требований к построению понятий изме-

нили «пакет» текущих и итоговых форм контроля 

освоения понятий 

Оценку освоения понятий и образовательной 

программы дисциплины проводили по величинам 

рубежного (ПАР), промежуточного (ПАЗ, РЗ) и 

итогового рейтингов (ПАИ, РИ). Величину ру-

бежного рейтинга понятий (ПАР) составила 

оценка знания понятий по завершении модулей, 

на которые разбит весь изучаемый материал. 

Промежуточная аттестация проходила в форме 

зачета, баллы за него составил рейтинг зачета 

(РЗ), часть из которых составляет оценку знаний 

понятий по дисциплине (ПАЗ). Итоговые рейтин-

ги (ПАИ и РИ) получены сложением текущих и 

промежуточных рейтингов понятий и освоения 

программы дисциплины.  

С целью установления одинаковости выборок 

и отсутствия статистически достоверных разли-

чий вычислили показатели описательной стати-

стики параметров (ПАР, ПАЗ,, ПАИ, РЗ и РИ) кон-

трольной и экспериментальной групп. Данные 

приведены в таблице 1. 

Вычисленные значения коэффициента эксцес-

са в контрольной / экспериментальной группах 

(строки 6/13 табл. 1) меньше критического зна-

чения Exкр = 0,84/0,82 (для уровня значимости 

0,05 и объемов выборок 86/164). Вычисленные 

значения коэффициента асимметрии в кон-

трольной/ экспериментальной группах (строки 

7/14 табл. 1) меньше критического значения 

Exкр = 0,41/0,28 (для уровня значимости 0,05 и 

объемов выборок 86/164). Следовательно, плот-

ность распределения исследуемых параметров 

в контрольной и экспериментальной группах 

подчиняется закону нормального распределе-

ния. При нормальной плотности распределения 

исследуемых переменных, с целью проверки 

статистической значимости различия выборок, 
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применили параметрический метод Бартлетта 

[14; 15]. По данным значений длин выборок и 

их дисперсий, вычислили значения критерия 

Бартлетта для исследуемых параметров: 

ПАР=1,68; ПАЗ=2,18; ПАИ=3,65; РЗ=2,00; 

РИ=0,06.  Значение χ2 для уровня значимости  

α = 0,05 при числе степеней свободы k-1=1 со-

ставляет 3,841. Так как вычисленные значения 

критерия Бартлетта меньше табличного для 

всех параметров, то проверяемую гипотезу 

о том, что дисперсии выборок c результатами 

педагогических измерений в контрольной и 

экспериментальной группах являются однород-

ными, можно принять за правдоподобную 

на уровне значимости α = 0,05 и числе степеней 

свободы k = 1.  

Контроль знаний понятий дисциплины в экс-

периментальной и контрольной группах проходил 

поэтапно от рубежного (ПАР) к промежуточному 

(ПАЗ) и итоговому (ПАи) рейтингам. Данные рас-

четов показателей успеваемости составили: ПАР – 

81,0 % / 89,6 %; ПАЗ – 95 % / 100 %; ПАИ – 

96,5 % / 100 % в контрольной / экспериментальной 

группах соответственно. Данные расчетов показа-

телей качества знаний составили: ПАР – 

40,7 % / 36,6 %; ПАЗ – 73,3 % / 86,6 %; ПАИ – 

60,5 %/68,9 % в контрольной / экспериментальной 

группах соответственно.  

Таблица 1 / Table 1 

Показатели описательной статистики анализируемых параметров в контрольной и экспериментальной группах /  

Indicators of descriptive statistics of analyzed indicators in control and experimental groups 

 

Оценивание знаний студентов в рамках мо-

дульно-рейтинговой системы позволяет устано-

вить взаимосвязь величин исследуемых рейтингов 

(ПАР, ПАЗ,, ПАИ, РЗ и РИ). Отбор факторного при-

знака проводили на основе эвристического мето-

да. Считали, что по завершении каждого модуля 

поэтапно у студента формируются представления 

о понятийном аппарате дисциплины. От базовых 

№ 
Показатели / параметры /  

Indicators / parameters 
ПАР ПАЗ ПАИ РЗ Ри 

контрольная   N=86 

1 среднее 4,7 13,2 17,8 31,4 62,5 

2 станд. ошибка 1,43 3,51 4,10 5,83 9,804 

3 медиана 5,0 13,0 18,0 32,0 63,5 

4 мода 6,0 12,0 19,0 32,2 61,0 

5 дисперсия выборки 2.03 11.01 16,44 25.43 87.03 

6 эксцесс  -0,42 0,69 0,48 0,09 -0,52 

7 асимметричность  0,040 0,31 0,34 -0,40 0,14 

экспериментальная   N=164 

8 среднее 5,1 14,3 19,4 31,7 63,3 

9 станд. ошибка 1,25 2,89 3,41 5,76 9,11 

10 медиана 5,0 14,0 19,0 32,0 64,0 

11 мода 5,0 15,0 18,0 31,0 64,0 

12 дисперсия выборки 1,60 8,395 11,64 33,23 83,12 

13 эксцесс  -0,36 -0,59 -0,68 -0,58 -0,27 

14 асимметричность  0,22 0,29 0,15 -0,01 -0,32 
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понятий ноксологии с их производными в первом 

модуле к техническим базовым понятиям с их 

субпонятиями во втором и базовым социальным 

понятиям с их производными в третьем модуле. 

Эти знания студент показывает в рамках трех ру-

бежных контрольных работ, в которых по 30 % 

баллов отведено на контроль знаний понятий 

(ПАР). Тесноту связи факторного и результатив-

ных признаков устанавливали по количественным 

критериям (коэффициент корреляции). Коэффи-

циент корреляции может принимать значения от 

минус единицы (связь между исследуемыми па-

раметрами обратная) до единицы (связь между 

исследуемыми параметрами прямая). Если коэф-

фициент корреляции равен нулю, то связь между 

параметрами практически отсутствует. При зна-

чении коэффициента корреляции r <= 0,3 связь 

очень слабая, 0,3 < r <= 0,5 корреляция слабая, 

0,5 < r < = 0,7 корреляция средняя, 0,7 < r < = 0,9 

корреляция сильная и выше 0,9 ‒ очень силь-

ная. Чем ближе модуль коэффициента корреля-

ции к единице, тем более сильной является связь 

между измеряемыми параметрами. Учитывая, 

что плотность распределения исследуемых пара-

метров в контрольной и экспериментальной 

группах подчиняется закону нормального рас-

пределения (табл. 1), корреляционный анализ 

проводили с использованием коэффициента ли-

нейной корреляции r-Пирсона [16; 17]. 

Для выявления наличия связи между фактор-

ным (ПАР) и результативными признаками (ПАЗ, 

ПАИ, РЗ, РИ), ее характера и направления нами 

были использованы графический, корреляцион-

ный и регрессионный методы анализа. Исследо-

вали парные зависимости учебных достижений 

студентов. Сравнительные данные парных коэф-

фициентов корреляции исследуемых рейтингов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 / Table 2 

Теснота связи исследуемых рейтингов в контрольной и экспериментальной группах /  

Tightness of correlation of the relationship of students in control and experimental groups 

№ 
Переменные /  

Variables 

Линейные корреляции Пирсона 

Отмеченные корреляции значимы на уровне p < 0,05 /  

Pearson correlations noted are significant at the p < 0,05  

контрольная  экспериментальная  

N R p N R p 

1 ПАР & ПАз 

86 

0,35 0,00 

164 

0,35 0,00 

2 ПАР & ПАи 0,64 0,00 0,66 0,00 

3 ПАР & РЗ 0,22 0,00 0.41 0,00 

4 ПАР & РИ 0,37 0,00 0.55 0,00 

 
Из полученных данных следует, что все связи 

значимы. Так как коэффициенты корреляции 

больше нуля, то связи прямые, зависимость между 

переменными прямо пропорциональная. Усиления 

тесноты связи рубежного рейтинга понятий (ПАР) 

с промежуточным и итоговым рейтингами поня-

тий (ПАЗ, ПАИ) в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной, не зафиксировано 

(строки 1 и 2 табл. 2). Зафиксировано усиление 

тесноты связи (ПАр) с рейтингами освоения обра-

зовательной программы дисциплины (РЗ, РИ) в 

экспериментальной группе по сравнению с кон-

трольной (строки 3 и 4 табл. 2). Графики зависи-

мости промежуточных (ПАЗ, РЗ) и итоговых (ПАИ, 

РИ) рейтингов освоения дисциплины от рубежного 

рейтинга понятий (ПАР) в экспериментальной 

группе представлены на рисунке 1. 

Анализ полученных данных показывает нали-

чие близкой к линейной зависимости показателей 

факторного и результативных признаков, т. е. чем 

выше оценки за понятийный аппарат в рамках 

рубежного контроля знаний, тем выше рейтинги 

понятий (ПАЗ, ПАИ) и рейтинги освоения обра-

зовательной программы дисциплины (РЗ, РИ). 

Вычисленные параметры уравнений регрессии 

приведены в таблице 3. 

Результаты расчетов показывают, что при из-

менении (ПАР) на один балл значения рейтингов 

(ПАЗ и ПАИ) в среднем с учетом округлений из-

менятся на 1 и 2 балла соответственно как 
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в контрольной, так и экспериментальной 

группах (строки 1 и 3 табл. 3). При изменении 

рубежного рейтинга (ПАР) на один балл в кон-

трольной группе значения (РЗ и РИ) в среднем 

с учетом округлений изменятся на 1 и 2 балла 

соответственно, в экспериментальной ‒ значе-

ния (РЗ и РИ) в среднем изменятся на 2 и 4 балла 

соответственно (строки 2 и 4 табл. 3). 
 

    

ПАз = 0,7669 ПАр + 9,7558 

R = 0.35 

ПАи = 1,7669 ПАР + 9,7281 

R = 0,6612 

Рз  = 1,089 ПАР + 13,707 

R = 0,4065 

Ри = 3,8856 ПАР + 44,792 

R = 0,5564 

Рис. 1. Зависимости промежуточных (ПАЗ, РЗ) и итоговых (ПАИ, РИ) рейтингов освоения дисциплины  

от рубежного рейтинга понятий (ПАР) в экспериментальной группе /  

Fig. 1. Correlation of intermediate and final ratings of concepts and mastering the discipline  

with the benchmark rating of concepts in experimental group 

 

Таблица 3 / Table 3 

Параметры уравнений регрессии факторного и результативных признаков  

в контрольной и экспериментальной группах /  

The parameters of the regression equations of independent and dependent variables  

in the control and experimental groups 

№ 
Переменные /  

Variables 

Параметры уравнений регрессии / Parameters of regression equations 

Контрольная  (N=86) Экспериментальная (N=164) 

а0 / сдвиг а1 / наклон а0 / сдвиг а1 / наклон 

1 ПАР & ПАЗ 9,22 0,83 9,76 0,77 

2 ПАР & РЗ 27,81 0,79 13,71 1,09 

3 ПАР & ПАИ 10,22 1,83 9.73 1,77 

4 ПАР & РИ 51,00 2,48 44,79 3,88 

 

Обсуждение 

Проверка на нормальность и однородность 

распределения переменных в контрольной и экс-

периментальной группах проведена с использова-

нием показателей описательной статистики и кри-

терия Бартлетта. Установлено, что выборки имеют 

нормальную плотность распределения перемен-

ных и однородны, т. е. все их элементы (ПАР, ПАЗ, 

ПАИ, РЗ и РИ) имеют схожие характеристики в со-

ответствии с целями исследования (табл. 3). 

Сравнительные данные показателей успевае-

мости и качества знаний освоения понятий дис-

циплины свидетельствуют, что значения этих 

показателей в экспериментальной группе выше, 

чем в контрольной. Дальнейшее повышение ка-

чества знаний при освоении понятий БЖД ви-

дится нам в увеличении частоты встречаемости 

базовых и субпонятий при выполнении всех ви-

дов заданий (закрытых тестов, кейс-заданий, си-

туационных задач, исследовательских работ), 

оценки за которые формируют текущие (ПАТ, 

РТ), промежуточные (ПАЗ, РЗ) и итоговые (ПАИ, 

РИ) рейтинги освоения дисциплины [9; 10].  

Сравнительные данные тесноты связи между 

факторным (ПАР) и результативными признака-

ми (ПАЗ, ПАИ, РЗ, РИ) показали, что усиление 
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тесноты связи в экспериментальной группе про-

изошло только между (ПАР) и рейтингами освое-

ния образовательной программы дисциплины 

(РЗ, РИ). Параметры уравнений регрессии пока-

зывают, что изменение факторного признака 

(ПАР) на 1 балл при введении системного подхо-

да к освоению понятий БЖД приведет к увели-

чению значений результативных (РЗ и РИ) в два 

раза по сравнению с контрольной группой 

(табл. 3). Изменение рейтинга (ПАР) на один 

балл в экспериментальной и контрольных груп-

пах, привело к одинаковым изменениям значе-

ний ПАЗ и ПАИ (табл. 3, рис. 1). Дальнейшее по-

вышение тесноты связей ПАР с ПАТ и ПАИ 

в рамках системного подхода к его построению 

видится нам в усилении мотивации студентов 

к освоению понятий БЖД, основанное на высокой 

частоте встречаемости последних в действующем 

законодательстве [5].  

 

Выводы 

При введении системного подхода к освое-

нию понятий безопасности жизнедеятельности и 

изменения «пакета» текущих и промежуточных 

форм контроля освоения последних установили, 

что теснота связи между факторным (ПАР) и ре-

зультативными признаками (РЗ и РИ) средняя, 

значения коэффициентов корреляции находятся 

в интервале 0,5 < r < = 0,7. 

Вычисленные параметры уравнений регрес-

сии между (ПАР) и (ПАЗ, РЗ, ПАИ и РИ) показы-

вают следующие величины: а0 (9,76; 13,71; 9,73 

и 44,79) позволяют оценить усредненное влия-

ние на результативные признаки не выделенных 

для исследования факторов; а1 (0,77; 1,09; 1,77 и 

3,88) показывает, что при изменении рубежного 

рейтинга понятий (ПАР) на 1,0 балл значения 

рейтингов (ПАЗ, РЗ, ПАИ и РИ ) в среднем изме-

нятся с учетом округлений на 1, 1, 2 и 4 балла 

соответственно.  

Выявленные закономерности работают внут-

ри выборок студентов, показавших оптимальный 

уровень знаний базовых понятий при входном 

контроле и отсутствии статистически достовер-

ных различий параметров выборок. 
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ЦЕННОСТЬ ИСТОКОВ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ АНТИЧНОСТИ 
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Аннотация. Введение. Интеграция информационно-коммуникационных технологий со сферой 

образования открывает новые направления развития цифровой педагогики, профессионально -

личностного потенциала субъектов учебно-воспитательного процесса. Его осмысление и историко-

аналитическая оценка позволили определить ценность антично-философских истоков развития 

потенциала личности для современной российской педагогики, что стало целью настоящего 

исследования. Материалы и методы. Реализации цели способствовали аналитические методы, 

абстрактно-логический и системный подходы. Результаты исследования, обсуждения. В статье 

раскрыты ценные для современной педагогики идеи о природе человека и представления о личности 

в античном измерении, факторах развития ее потенциала. Выявлены актуальные для современных 

условий цифровизации образования нравственные аспекты становления личности, созидательные 

аспекты ее развития и этические аспекты развития ее потенциала. Составлено древо потенциала 

личности в педагогическом измерении, включающее историко-философские «корни» (прошлое), 

действующий опыт актуализации личностных резервов (настоящее), перспективы раскрытия и 

расширения личностных возможностей (будущее). В заключении приведены результаты 

аналитической оценки истоков развития потенциала личности в философии античности в соответствии 

с критериями структурности и факторности. 

Ключевые слова: педагогика, педагогическая ценность, личность, потенциал личности, развитие 
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THE VALUE OF THE ORIGINS OF POTENTIAL DEVELOPMENT PERSONALITIES  
IN THE PHILOSOPHY OF ANTIQUITY FOR MODERN PEDAGOGY 

L. Yu. Aleksandrova  

Cheboksary Institute (branch) of Moscow Humanitarian Economic University, Cheboksary, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The integration of information and communication technologies with the field 

of education opens up new directions for the development of digital pedagogy, professional and personal 

potential of subjects of the educational process. His understanding and historical and analytical assessment 

made it possible to determine the value of the ancient philosophical origins of the development of personality 

potential for modern Russian pedagogy, which became the purpose of this study. Materials and methods. 

Analytical methods, abstract-logical and systematic approaches contributed to the realization of the goal. 

Research results, discussions. The article reveals valuable ideas for modern pedagogy about human nature 

and ideas about personality in the ancient dimension, factors of development of its potential. The moral 

aspects of personality formation, creative aspects of its development and ethical aspects of the development  

of its potential, relevant for the modern conditions of digitalization of education, are revealed. A tree 

of personality potential in the pedagogical dimension has been compiled, including historical and 

philosophical «roots» (the past), current experience in actualizing personal reserves (the present), prospects 

for the disclosure and expansion of personal capabilities (the future). In conclusion, the results 

of an analytical assessment of the origins of the development of personality potential in the philosophy 

of antiquity in accordance with the criteria of structurality and factoriality are presented. 

Keywords: pedagogy, pedagogical value, personality, potential of personality, development of potential, origins 

of development, philosophy of antiquity 
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Введение 
Для педагогов важно понимание, обсуждение 

и переосмысление не только ставшего привыч-
ным набора теоретико-методологических про-
блем образования, но и междисциплинарных си-
стем знаний. В центре их внимания остаются 
вопросы развития профессионально-личностного 
потенциала.  

Расширенное понимание цифровой личности 
как феномена XXI века особенностей ее форми-
рования через призму гиперподключенности 
требует развития ее потенциала в современных 
условиях смешанной реальности и осмысления 
ценности его (развитие) антично-философских 
истоков. 

 

Цель исследования: обоснование ценности 
истоков развития потенциала личности в фило-
софии античности для современной педагогики. 

 

Материалы и методы 
Ценность результатов педагогического анали-

за его историко-философских истоков заключа-
ется в том, что он (анализ) позволяет: 

 выявить педагогический потенциал фило-
софии античности; 

 сопоставить структуру потенциала лично-
сти с позиции античности и современности; 

 определить потенциальное влияние идей 
античной философии, внесшей исключительный 
вклад в развитие мировой цивилизации, 
на настоящее и будущее современной педагогики. 

Методологическую основу исследования со-
ставили анализ историко-философской и педаго-
гической литературы, а также абстрактно-
логический, системный и исторический подходы.  

 

Результаты исследования, обсуждения 
Исходные идеи потенциала человека заложи-

ли философские традиции.  
В современный век цифровых технологий 

особого внимания заслуживают идеи Аристотеля 
(384‒322 гг. до н. э.) о потенциале, взаимодей-
ствии потенциального (potentia) и реального (аc-
tus), отношениях причинности (принцип потен-

циальности как имеющихся возможностей) и 
следования (принцип реализации возможностей 
как движения и изменения). «В понимании Ари-
стотеля совершенство личности заключается в ее 
развитии и самостоятельном достижении воз-
можностей для создания блага для общества, что 
приносят человеку удовлетворение (наслажде-
ние, счастье)» [1, с. 73].  

Эпиктет (ок. 50‒138 гг.) считал, что потенци-
ал человека заключается в заботе о душе [1] и 
стремлении к простой разумной жизни, основан-
ной на единении с природой и духовно-
нравственных ценностях.  

Эффективность формирования личного потен-
циала Эпикур (342/341 до н. э. ‒ 271/270 до н. э.) 
также видит в правильном восприятии мира и 
благоразумии, то есть разуме, основанном на 
благе. Оно проявляется в понимании своих по-
требностей и выборе необходимых природных 
желаний. Это означает, что, во-первых, для фор-
мирования личного потенциала «желать следует 
то, что соответствует природе и необходимости, 
пустые желания следует исключать» [1]; во-
вторых, разумная нравственная жизнь доставляет 
человеку удовольствие и является показателем 
реализации его потенциала. 

В представлении Платона (429 г. до н. э. ‒ 
347 г. н. э.) любовь представляет собой космиче-
скую силу стремления и позитивного движения, 
пробуждающую в человеке скрытые способности 
души. Под действием ее силы рождаются новые 
идеи и открытия, развивается потенциал челове-
ка. О его полноценной реализации свидетель-
ствует «разность потенциалов» – диапазон меж-
ду тем, кем является человек и к чему он хочет 
прийти; об отсутствии его развития и личност-
ной стагнации – «пустота» души, ее наполнен-
ность горечью, злостью, ненавистью. Природное 
несовершенство человека может компенсировать 
действием социально-государственного фактора, 
моделями воспитания. 

Психолого-педагогический вклад Августина 
Блаженного (354‒430 гг.): 

 раскрыта идея внутреннего человека и цен-
ности его внутреннего мира;  
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 признаны волевой характер его деятельно-
сти и свобода воли (жизнь души невозможна без 
одновременно свободы и напряжения воли);  

 определена система ценностей личности 
(вера, надежда и любовь), природа ее потенциа-
ла (забота о спасении души) и условий его реа-
лизации (следовать своему предназначению, то 
есть любить Бога и реализовывать Божий замы-

сел, творить благо1 и идти по пути нравственно-
го роста). 

Итак, уже в Античной философии предприня-
ты попытки раскрытия значимой для современ-
ной педагогики сущности потенциала личности, 
идеи диалектики потенциального и реального, 
выявлены причины индивидуальных различий 
потенциала и факторы его развития (табл. 1). 

Таблица 1 / Table 1 

Значимость антично-философских истоков развития потенциала личности для современной педагогики /  

The importance of the ancient philosophical origins of the development of personality potential for modern pedagogy 

Антично-философские истоки развития потенциала человека как личности /  

Ancient philosophical origins of the development of human potential  

as an individual 

Значимость истоков для современной  

педагогики / The significance of the origins 

for modern pedagogy 

параметры анализа  
сущность 

в античном изменении 

уро- 

вень  
сущность 

с позиции современности 

основная идея гармония между человеком и космосом с 

р 

е 

д 

н 

и 

й 

гармоничное развитие личности 

идея всеобщей 

потенциальности 

диалектика материи (пассивное начало, внутренняя 

сила, потенциальное) и формы (активное начало, 

внешняя сила реальное) 

совокупное влияние внутренних и 

внешних факторов на личность и раз-

витие ее потенциала  

определение 

потенциала личности 
 внутренняя сила, способная воплотиться в реаль-

ность посредством активности человека; 

 мощность факта стать другим в силу различных 

условий (пространственно-временные, др.) 
в 

ы 

с 

о 

к 

и 

й 

интегральная системная особенностей 

личности, лежащая в основе ее спо-

собности исходить из устойчивых 

внутренних критериев и ориентаций 

[2] 

ключевые понятия 

потенциала (критерий 

структурности) 

 возможность; 

 способность; 

 нравственность (нравственные ориентиры чело-

века, духовная моральная ценность) 

 ресурсы, готовность (пассивный 

компонент); 

 резервы, способность (активный 

компонент); 

 возможности (проактивный компо-

нент) [3] 

идея раскрытия по-

тенциала личности и 

факторов его развития 

(критерий факторно-

сти) 

Реализовать потенциал – быть собой. 

Раскрытие и развитие потенциала происходит при: 

 наличии великой силы любви (Платон, Августин 

Блаженный), желания (Эпикур), интереса (Платон); 

 восприятии нравственных категорий (Аристотель, 

Эпиктет, Эпикур, Августин Блаженный), соблюде-

нии законов морали (Августин Блаженный); 

 благоразумии – склад души, ведущий к принятию 

благих для себя и общества решений (Аристотель, 

Эпиктет, Эпикур); 

 движении, пробуждающего в человеке скрытые 

способности души (Платон); сотворении блага – 

благих поступков, полезных для себя и общества 

(Аристотель, Августин Блаженный); 

 активном целеведущем действии и благоприят-

ных обстоятельствах (Аристотель) 

в 

ы 

с 

о 

к 

и 

й 

Реализовать потенциал – готовность 

использовать наличные ресурсы, спо-

собность раскрыть скрытые резервы 

и возможность усилить их в будущем. 

Развитие потенциала происходит при: 

 адекватном «сочетании» и учете 

взаимозависимых факторов внутрен-

ней (внутренний мир) и внешней сре-

ды личности; 

 осознание своих интересов, расши-

рение самосознания [4], принятие сво-

ей индивидуальности; 

открытость новому опыту, потреб-

ность в конструктивной активности, ее 

целевой и волевой, самостоятельный и 

ответственный характер 

1* составлено автором 

———— 
1 Августин Б. О граде божьем. Книга 1. М. : RUGRAM, 2016. 662 с. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-

grade-bozhem/1 (дата обращения: 29.04.2024). 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/1
https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/1
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Как видим из таблицы 1, с антично-

философских позиций необходимыми условиями 

реализации и расширения потенциала личности 

являются:  

 гармония ее развития (природосообразность, 

следование своему предназначению); 

 любовь и сила любви; 

 интерес, сила интереса и желания; 

 нравственность личности (благоразумие и 

соблюдение законов морали);  

 активность целеведущих действий.  

Условно выявленные условия можно обозна-

чить формулой «ГЛИНА» (1) (Гармония, Лю-

бовь, Интерес, Нравственность, Активность), 

что наводит на размышления о мудрости рус-

ской («Глину не мять – горшков не видать») и 

китайской («Прекрасное золото рождается 

в глинистом песке») поговорок. В настоящее 

время из формулы (1) «выпали» Любовь и 

Нравственность (рис. 1). 

 

 

* составлено автором 

Рис. 1. Древо потенциала личности в педагогическом измерении /  

Fig. 1. The tree of personality potential in the pedagogical dimension 

Из рисунка 1 видим, что в современных усло-

виях формула (1) сократилась до «ГИА» (2): гар-

мония, интерес, активность. В реалиях продол-

жающейся цифровой трансформации общества и 

образования [5] к условиям развития потенциала 

личности должны «вернуться» Любовь (Любовь 

созидающая [6]) и Нравственность (Нравствен-

ная культура [7]).  

С учетом выявленных тенденций развития 

педагогики первоначальная формула потенциала 

«ГЛИНА», на наш взгляд, будет дополнена гу-

манизацией и индивидуализацией воспитания, 
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геймификацией и цифровым диалогом в образо-

вании, мультимодальностью и непрерывностью 

обучения. 

 

Заключение 

Сущность основных педагогических терми-

нов можно содержательно охарактеризовать с 

учетом их исходного философского значения [8].  

Потенциал как интегральная педагогическая 

категория – внутренняя сила, способная вопло-

титься в реальность посредством человеческой 

активности [9]. Аналитическая оценка антич-

но-философских истоков его развития позво-

лила выявить главные, неизменные во времени 

его составляющие (гармония, интерес, актив-

ность). Наряду с любовью и нравственностью 

они представляют собой «стержень» личности, 

являются педагогическими ориентирами ее 

конструктивного развития и реализации ее по-

тенциала, а также ключевыми ценностями рос-

сийского педагогического образования. Их со-

хранение обеспечит решение актуальных 

проблем духовно-нравственного и трудового 

воспитания.  
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ПРИМЕНЕНИЕ GOOGLE-ФОРМ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация. Введение. Проведение олимпиад и викторин по иностранному языку является одновременно 

инструментом мониторинга, организации и совершенствования образовательного процесса в вузе. 

Важной задачей образовательной политики вуза является создание эффективных условий для реализации 

образования, которое будет соответствовать не только актуальным потребностям современной жизни, 

но и создаст крепкий фундамент для роста и саморазвития специалистов в будущем. Пандемия COVID-

19 в 2020 году в России явилась для педагогов своеобразным толчком для осознания необходимости 

разработки более качественного цифрового продукта, позволяющего грамотно организовать как 

аудиторную, так и внеаудиторную работу студентов. В статье анализируются преимущества и недостатки 

создания и применения цифровых продуктов в Google-формах. Целью данной работы является 

разработка двух цифровых продуктов, созданных в Google-формах для проведения языковой олимпиады 

и страноведческой викторины среди студентов и школьников России в рамках внеаудиторной работы. 

Материалы и методы. Разработка и внедрение в учебный процесс данных тестирующих систем 

основаны на теоретических методах педагогического исследования (теоретический анализ 

педагогических источников) и эмпирических методах педагогического исследования (наблюдение, 

изучение документации, изучение продуктов деятельности обучаемых, тестирование, обобщение 

независимых характеристик), а также на методах статистической обработки данных. Результаты 

исследования, обсуждения. Модульная структура тестирующих систем «Online English Language 

Olympiad – 2023» и «Famous People of The UK and The USA – 2023» включает в себя информационно-

методическую поддержку, практико-ориентированный модуль, модуль редактирования и модуль 

мониторинга. В статье рассматривается функциональное назначение данных систем; их технические, 

дидактические, методические, психолого-педагогические характеристики. Приведены и 

проанализированы результаты проведения олимпиады и викторины средствами Google-форм. Даны 

рекомендации по совершенствованию организации внеаудиторной работы студентов при изучении 

иностранного языка. 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, иностранный язык, Google-формы, сервисы Яндекс, Рутуб, 

мониторинг, образовательная среда, языковая компетенция 
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APPLICATION OF GOOGLE FORMS IN THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR WORK  

OF STUDENTS STUDYING A FOREIGN LANGUAGE 

T. V. Kolesova 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. Introduction. Conducting olympiads and quizzes in a foreign language at a university is a tool 

for monitoring, organizing as well as improving the educational process. University’s educational policy is 

aimed at creation of effective conditions for the implementation of education, which will meet not only 

the current needs of modern life, but will also create a strong foundation for the growth and self-development 

of specialists in the future. The COVID-19 pandemic in Russia in 2020 was a kind of impetus for teachers 

to realize the need to develop a higher-quality digital product that allows them to competently organize both 

classroom and extracurricular work for students. The article analyzes the advantages and disadvantages 

of creating and using digital products in Google Forms. The purpose of this work is to present two digital 

products created in Google forms for conducting a language Olympiad and a cross-country quiz among Russian 
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students and schoolchildren as part of extracurricular work. Materials and methods. The development and 

implementation of these testing systems in the educational process are based on theoretical methods 

of pedagogical research (theoretical analysis of pedagogical sources) and empirical methods of pedagogical 

research (observation, study of documentation, study of the products of students’ activities, testing, 

generalization of independent characteristics), as well as on methods of statistical processing data. Research 

results, discussion. The modular structure of the testing systems “Online English Language Olympiad – 2023” 

and “Famous People of The UK and The USA – 2023” includes information and methodological support, 

a practice-oriented module, an editing module and a monitoring module. The article discusses the functional 

purpose of these systems; their technical, didactic, methodological, psychological and pedagogical 

characteristics. The results of the Olympiad and quiz using Google Forms are presented and analyzed. 

Recommendations for improving the organization of students’ extracurricular work while studying a foreign 

language are given. 

Keywords: extracurricular work, a foreign language, Google forms, Yandex services, Rutube, monitoring, 

educational environment, language competence 
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Сегодня как никогда прежде возможно так 

организовать среду для изучения студентами 

иностранного языка, что данный процесс будет 

органично встроен в образовательный процесс. 

Это реально, поскольку современные средства 

обучения, применяемые в электронной инфор-

мационно-образовательной среде, вышли на но-

вый виток развития. Это проявляется в более ма-

невренном взаимодействии обучаемого со 

средствами электронного обучения, оптимизации 

создания новых цифровых продуктов педагога-

ми, возможности более качественного монито-

ринга внеаудиторной работы студентов при изу-

чении иностранного языка.  

Для построения успешной карьеры и реализа-

ции себя как личности выпускник вуза должен 

быть мобильным, гибким и способным на само-

обучение для того, чтобы уметь адаптироваться 

на современном рынке труда и видеть свои пер-

спективы развития. Главной задачей образова-

тельной политики вуза, таким образом, является 

создание эффективных условий для реализации 

образования, которое будет соответствовать не 

только актуальным потребностям современной 

жизни, но и создаст крепкий фундамент для ро-

ста и саморазвития специалистов в будущем.  

Пандемия COVID-19 в 2020 году в России 

явилась для педагогов своеобразным толчком 

для осознания необходимости разработки более 

качественного цифрового продукта, позволяю-

щего не только презентовать учебный материал и 

контролировать усвоение знаний, умений и 

навыков студентов в условиях дефицита устной 

очной коммуникации обучаемого с преподавате-

лем, но и способного на развитие мотивации 

к обучению и построению собственных страте-

гий обучения. 

Организации внеаудиторной работы студен-

тов, изучающих иностранный язык в том числе с 

применением телекоммуникационных техноло-

гий, посвящено достаточно много исследований 

(Ю. Б. Виноградова, А. Д. Ефимова, М. В. Зи-

мина, Г. А. Кузнецова, И. Ю. Лавриненко, 

Н. А. Люляева, И. А. Малинина, Т. П. Попова, 

О. Н. Поддубская, Е. В. Тимофеева) [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Среда для эффективной внеаудиторной рабо-

ты при изучении иностранного языка должна 

удовлетворять ряду педагогических и дидактиче-

ских условий: 

‒ обеспечение студента собственной страте-

гией обучения: предоставление методических 

указаний по выполнению заданий для внеауди-

торной работы; 

‒ организация контроля выполнения заданий 

внеаудиторной работы при использовании эф-

фективных способов обратной связи; 

‒ предоставление студенту дифференциро-

ванных учебных заданий; 

‒ создание учебных материалов, реализуемых 

инновационными средствами обучения, мотиви-

рующих студентов к изучению иностранного 

языка; 
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‒ создание учебных материалов, нацеленных 

на определение качества приобретенных знаний 

и на развитие творческого потенциала студентов 

[7, c. 18‒19].  

В данной статье рассмотрим более подробно 

применение Google-форм в учебном процессе 

вуза. В целом Google-формы – это онлайн-сервис 

для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Сегодня в России все 

больше педагогов-исследователей используют 

Google-формы (И. Ю. Лавриненко, И. М. Ко-

лышкина, Н. П. Кремнева, С. В. Курзенков, 

А. В. Родионова и др.) [4; 8; 9]. Сервисы отече-

ственной поисковой системы Яндекс для изуче-

ния иностранного языка, также набирают оборо-

ты в настоящее время. Стоит особенно отметить 

применение Яндекс-переводчика в целях разви-

тия машинного перевода, а также применение 

Яндекс-форм, позволяющих как создавать про-

стые и сложные тесты с большим количеством 

индивидуальных настроек, так и организовать 

межкорпоративную связь (опросы, сбор обрат-

ной связи). Рутуб – российский онлайн-сервис 

для хостинга и просмотра видео также является 

эффективным инструментом для изучения ино-

странного языка. Студенты имеют возможность 

просмотра фильмов и обучающих видео на ино-

странном языке.  

Нам близка точка зрения С. В. Курзенкова, 

который отмечает, что, поскольку при примене-

нии дистанционных технологий обучения «пре-

подаватели и студенты выступают субъектами 

интерактивного взаимодействия… при опреде-

лении средств дистанционной связи с обучаемы-

ми, преподаватель должен исходить из возмож-

ности и готовности студентов в организации 

обратной связи. Эти средства связи должны быть 

максимально знакомы и интуитивно понятны 

студентам» [9, c. 218]. 

Итак, преимуществами Google-форм являются: 

‒ овладение навыками работы с бесплатным 

сервисом не требует от преподавателя значи-

тельных усилий и времени;  

‒ простота в использовании благодаря удоб-

ному и интуитивно понятному интерфейсу; 

‒ способствует развитию творческого начала 

преподавателя, развитию его индивидуального 

учебно-методического подхода к обучению; 

‒ возможность предъявления информации в 

текстовой, аудио- и видеоформах; 

‒ доступность в любое время суток и на лю-

бых устройствах; 

‒ надежность: поскольку форма хранится в 

облаке, то в случае повреждения жесткого диска 

форма останется доступна при наличии ссылки; 

‒ индивидуальное оформление цифрового 

продукта: формы дают возможность бесплатно 

выбрать шаблон из большого количества до-

ступных или загрузить свой; 

‒ быстрый качественный анализ результатов: 

данные предоставляются в различных видах 

(таблица, диаграмма); 

‒ гибкая система настроек цифрового продук-

та в любое время (возможность отмены принятия 

результатов, регулировка способа предъявления 

результатов, регулировка оценивания результа-

тов в баллах); 

‒ возможность регистрации, что необходимо 

для идентификации студентов, использующих 

данный сервис; 

‒ отсутствие привязанности к конкретному 

дистанционному курсу обучения (что позволяет 

использовать цифровой продукт в различных 

конгломерациях обучаемых одновременно: сту-

денты, школьники и так далее). 

И все-таки, несмотря на такое обилие пре-

имуществ, Google-формы имеют недостатки: 

‒ отсутствие возможности отслеживать вклю-

ченность студентов в выполнение работы в кон-

кретное время в конкретном продукте Google-

формы; 

‒ для разработки цифрового продукта необ-

ходим аккаунт Google (желательно, чтобы у сту-

дентов тоже был аккаунт Google); 

‒ предлагаемые в Google-формах типы вопро-

сов ограничены (есть такие типы вопросов: вы-

бор одного / нескольких ответов, сопоставление, 

самостоятельный ввод ответа);  

‒ при бесплатном использовании сервиса 

возможно только отменить принятие ответов 

(бесконтрольное начало выполнения заданий 

приводит к искажению истинных результатов); 

‒ не все студенты хотят предъявлять адрес 

своей электронной почты при регистрации 

(их заботит конфиденциальность своей личной 

информации), что невозможно при использова-

нии Google-сервисов. 

В статье будут проанализированы два циф-

ровых продукта, созданных преподавателями 

факультета иностранных языков Марийского 

государственного университета, в рамках 
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I Международного форума «Языки. Культуры. 

Этносы» в 2023 году (организатор – факультет 

иностранных языков Марийского государствен-

ного университета): олимпиада среди школь-

ников, бакалавров «Online English Language 

Olympiad – 2023» и онлайн-викторина среди 

школьников, бакалавров и магистрантов «Famous 

People of The UK and The USA – 2023». На дан-

ные цифровые продукты в 2023 году получены 

свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ.  

Выбор именно одного из сервисов Google – 

Google-форма, был обусловлен всеми вышепере-

численными преимуществами, что естественным 

образом отражено в их дидактических, методи-

ческих, психолого-педагогических и техниче-

ских характеристиках [10, c. 285]. Дидактические 

характеристики: создание новых цифровых про-

дуктов обеспечивает реализацию таких принци-

пов обучения, как принцип наглядности обуче-

ния; принцип преемственности; принцип 

контроля и прочности обучения; принцип диф-

ференцированного обучения.   

Методические характеристики: цифровые 

продукты содержат информацию о времени про-

ведения мероприятий и регистрационную форму; 

методические указания для выполнения заданий; 

осуществляется комплексная проверка и анализ 

владения различными видами речевой деятель-

ности и сторонами речи на основе вопросов раз-

ных типов (выбор одного / нескольких ответов, 

сопоставление, ввод ответа); возможность диф-

ференцированного оценивания; возможность ре-

дактирования и детального анализа выполнения 

заданий; модульная структура.   

Психолого-педагогические характеристики: 

возможность получения результатов с предъяв-

лением правильного ответа, что создает довери-

тельное отношение к продукту; выявление сту-

дентов, владеющих иностранным языком 

на высоком уровне; создание условий для интел-

лектуального развития студентов; развитие 

у студентов таких качеств личности, как воля 

к победе, самостоятельность, дисциплинирован-

ность, креативность; развитие иноязычной ком-

петенции студентов.  

Технические характеристики: цифровые про-

дукты разработаны на основе Google-формы, что 

позволяет использовать данные продукты в Ин-

тернете любым пользователем из любой точки 

мира при наличии ссылки. Реализация друже-

ственного интерфейса, система настроек цифро-

вых продуктов соответствует их целям и задачам 

(отмена принятия результатов в определенное 

время, отсроченная высылка результатов). 

Участниками викторины и олимпиады и из 

разных городов России (Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Тула, Казань, Чебок-

сары, Йошкар-Ола, Сибай, Курск и так далее) 

стали 366 и 238 человек соответственно.   

Итак, олимпиада и викторина имеют модуль-

ную структуру (рис. 1):  

1) информационно-методическая поддержка 
(название цифрового продукта, информация об 

организаторе, обозначение целей и задач цифро-

вых продуктов; регистрация участников, методи-

ческие рекомендации по выполнению заданий);  

2) практико-ориентированный модуль (раз-

работка структуры цифровых продуктов, разра-

ботка заданий различных типов в соответствии 

с их целями и задачами, выбор соответствующей 

методологии оценивания заданий и способа 

предъявления результатов);  

3) модуль редактирования (подбор шаблона, 

создание заданий, внесение изменений в задания; 

выставление необходимых настроек); 

4) модуль мониторинга (общая и детальная 

статистика результатов выполнения заданий).  

 

Рис. 1. Модульная структура онлайн-олимпиады и викторины /  

Fig. 1. Modular structure of online competitions and quizzes 

информационно-
методическая поддержка 

практико-
ориентированный 

модуль

модуль мониторинга

модуль
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При разработке заданий творческих цифро-

вых продуктов, таких как олимпиады, виктори-

ны, перед преподавателем всегда возникает зада-

ча создания не традиционных заданий, которые 

студенты и школьники выполняют на занятиях, а 

заданий более высокого уровня сложности за 

счет формы предъявления, уровня лексики и 

грамматики; заданий, которые вызывают интерес 

и желание в выполнении за счет формы и спосо-

ба предъявления; заданий, которые развивают, 

воспитывают и сообщают новые знания. Рас-

смотрим подробнее содержание и результаты 

выполнения практико-ориентированных модулей 

викторины (рис. 2) и олимпиады (рис. 3).  

Практико-ориентированный модуль викторины. 

Part 1. Wake up your imagination! (Разбуди 

свое воображение) 

• В задании надо догадаться, кто автор книги, 

по иллюстрации из книги. 

Part 2. Figures are important! (Цифры важны!) 

• В задании надо догадаться о различных фак-

тах из жизни людей искусства, представленных 

цифрами.  

Part 3. Culture corner (Культурный уголок)  

• В задании 1 надо выбрать название фильма 

по его описанию. 

• В задании 2 надо посмотреть видеопрезен-

тацию и выбрать 10 правдивых высказываний.  

Удобная форма представления результатов вы-

полнения заданий викторины (рис. 2) позволяет 

сделать вывод, что, несмотря на превалирование в 

викторине типов вопросов, которые обычно не вы-

зывают у участников трудность (задания на мно-

жественный выбор, где за каждый верно выпол-

ненный вопрос участник получает определенный 

балл), средний балл участников – 34 из 60. Мало 

кто справился с заданиями на высшие баллы – 

лишь 18 участников из 366 (от 55 до 60 баллов). 
 

 

Рис. 2. Результат выполнения заданий в практико-ориентированном модуле викторины /  

Fig. 2. The result of completing tasks in the practice-oriented quiz module 

Это подтверждается и дополнительной стати-

стикой данного сервиса – статистикой по вопросам, 

на которые часто даются неправильные ответы.  

Самым трудным стало задание на выбор не-

скольких ответов одновременно. Это задание 

на просмотр видеопрезентации. Задание услож-

нено тем, что баллы даются только в случае вы-

бора всех 10 высказываний. Иначе участник по-

лучает 0 баллов. С данным вопросом справились 

22 участника из 366, то есть 6 % от общего числа 

участников.  

Если в практико-ориентированном модуле 

викторины мы уделяем больше внимания на фор-

му и способ предъявления информации и делаем 

акцент на необычные факты, то в практико-

ориентированном модуле олимпиады, где виды 

заданий (аудирование, чтение, лексика и грамма-

тика) в целом достаточно традиционны, мы 

больше сосредоточиваем свое внимание на вы-

боре типов вопросов (множественный выбор, 

сопоставление, самостоятельный ввод слова 

(от основы), самостоятельный ввод слова 

(без основы), самостоятельный ввод слова фразы 

(перефразирование)), которые способны услож-

нить задания, но при этом мотивируя участников 

добиться верного ответа.  
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Анализ результата выполнения заданий 

в практико-ориентированном модуле олимпиады 

(рис. 3) позволяет сделать вывод, что средний 

балл участников – 21, мало, кто справился с за-

даниями на высшие баллы – 6 участников (от 71 

до 90 баллов).  
 

 

Рис. 3. Результат выполнения заданий в практико-ориентированном модуле олимпиады /  

Fig. 3. The result of completing tasks in the practice-oriented module of the Olympiad 

Это подтверждается и дополнительной стати-

стикой данного сервиса – статистикой по вопро-

сам, на которые часто даются неправильные от-

веты. 57 вопросов из 70 в целом по олимпиаде 

вызвали у участников очень большие затрудне-

ния. Проанализировав статистику в олимпиаде, 

отметим: 

‒ наименее сложными заданиями стали во-

просы на сопоставление из раздела «Чтение» 

(10 из 16 вопросов); задания на множественный 

выбор из раздела «Лексика» и «Грамматика» 

(5 из 8 вопросов); 

‒ наиболее сложными стали задания на само-

стоятельный ввод слов / фраз (16 из 16 вопросов) 

и на перефразирование (10 вопросов из 10). 

Трудный уровень олимпиады (С1) выявил 

наиболее сильных студентов и школьников. 

В дальнейшем с ними планируется работа по со-

вершенствованию их языковой компетенции при 

изучении английского языка.  

По результатам анализа результатов олимпи-

ады и викторины были сделаны рекомендации 

по преподаванию английского языка в школе и 

в вузе с целью подготовки студентов и школьни-

ков к участию в дальнейших мероприятиях по-

добного типа:  

1) на занятиях по английскому языку следует 

увеличить долю заданий с повышенным уровнем 

сложности: самостоятельный ввод текста от / без 

основы, перефразирование;  

2) пересмотреть содержание такого аспекта 

обучения, как внеаудиторная (самостоятельная) 

работа для обеспечения студентов / школьников 

стратегиями самообучения и необходимым ин-

струментарием для самостоятельного изучения 

английского языка;   

3) организовать лингвистические клубы, 

кружки для развития социокультурных знаний 

студентов, где они могли бы не только общать-

ся на языке на определенную тему, но и обога-

щали бы свои знания посредством просмотров и 

обсуждения видеофильмов на английском языке, 

драматизацией произведений англоязычных ав-

торов, воспроизведения песен на английском 

языке. 

В заключение отметим, что проведение таких 

внеаудиторных мероприятий, как олимпиада и 

викторина в Google-форме, не только интегра-

тивно включается в образовательное простран-

ство университета и школы, но и способствует 

преемственности в обучении. Это позволяет 

преподавателям и обучаемым на разных ступе-

нях обучения идти в ногу со временем, при 

этом качественно организуя и контролируя 

внеаудиторную работу при изучении ино-

странного языка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. Е. Кропотова1,2, Е. В. Кондратенко1 
1,2Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация  
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Аннотация. Введение. Значимую роль в развитии непрерывного профессионального образования педагогов 
играет научно-методическое сопровождение педагогических работников как комплекс взаимосвязанных 
целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу 
в решении возникающих затруднений, способствующих его развитию и самоопределению на протяжении 
всей профессиональной деятельности. Цель исследования ‒ выявить и обосновать организационно-
педагогические условия, способствующие эффективному управлению развитием региональной системы 
дополнительного профессионального образования педагогов. Материалы и методы: теоретический анализ, 
обобщение, моделирование, SWOT-анализ, анкетирование, тестирование, метод экспертной оценки. 
Результаты исследования, обсуждения. Выявлены, научно обоснованы и экспериментально подтверждены 
организационно-педагогические условия научно-методического сопровождения педагогических работников 
в условиях региональной системы дополнительного профессионального образования: создание единого 
информационно-образовательного пространства научно-методического сопровождения педагогов средствами 
механизмов сетевого взаимодействия; проектирование и реализация индивидуальных образовательных 
маршрутов, обеспечивающих развитие профессионального мастерства педагогических работников с учетом 
социально-экономических характеристик региона и регионального образовательного пространства; 
выявление, систематизация, отбор и распространение эффективных региональных практик наставничества; 
системная оценка результативности научно-методического сопровождения педагогических работников 
в региональной системе дополнительного образования. Заключение. Эффективность выявленных 
организационно-педагогических условий в процессе реализации модели научно-методического 
сопровождения педагогических работников в условиях региональной системы дополнительного 
профессионального образования были подтверждены результатами проведенного нами педагогического 
эксперимента. В экспериментальной части исследования приняли участие 2178 педагогов 
из 249 образовательных организаций Республики Марий Эл. Показатель абсолютного прироста 
педагогических работников, получивших адресную методическую поддержку в разработке и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, составил 5 %, обеспеченных персональным сопровождением 
в процессе повышения квалификации и педагогического мастерства при реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, ‒ 100 %, молодых педагогов, вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения, от общего числа молодых педагогов ‒ 98,5 %. Положительная динамика отмечена по всем 
показателям организации повышения квалификации педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных федеральных программ. 

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение, региональная система дополнительного 
образования педагогов, организационно-педагогические условия управления развитием, индивидуальный 
образовательный маршрут 
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ORGANIZATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHING STAFF  

IN THE REGIONAL SYSTEM OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION 
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1,2Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 
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Abstract. Introduction. A significant role in the development of continuous professional education of teachers is 
played by scientific and methodological support of teaching staff as a complex of interconnected targeted actions 
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and events aimed at providing comprehensive assistance to the teacher in solving emerging difficulties, 
contributing to his development and self-determination throughout his professional activity. The purpose 
of the study is to identify and substantiate organizational and pedagogical conditions that contribute 
to the effective management of the development of a regional system of additional professional education 
for teachers.  Materials and methods: theoretical analysis, generalization, modeling, questionnaires, testing, 
expert assessment method. Results, discussion. The organizational and pedagogical conditions for scientific and 
methodological support of teaching staff in the context of the regional system of additional professional 
education have been identified, scientifically substantiated and experimentally confirmed: the creation 
of a unified information and educational space for scientific and methodological support of teachers by means 
of network interaction mechanisms; design and implementation of individual educational routes that ensure 
the development of professional skills of teaching staff, taking into account the socio-economic characteristics 
of the region and the regional educational space; identification, systematization, selection and dissemination 
of effective regional mentoring practices; systematic assessment of the effectiveness of scientific and 
methodological support for teaching staff in the regional system of additional education. Conclusion: 
The effectiveness of the identified organizational and pedagogical conditions in the process of implementing 
the model of scientific and methodological support for teaching staff in the context of the regional system 
of additional professional education was confirmed by the results of the pedagogical experiment we conducted. 
2178 teachers from 249 educational organizations of the Republic of Mari El took part in the experimental part 
of the study. The absolute increase in the number of teaching staff who received targeted methodological support 
in the development and implementation of individual educational routes was 5 %, those provided with personal 
support in the process of improving their qualifications and pedagogical skills in the implementation 
of individual educational routes was 100 %, young teachers involved in various forms of support and support, 
from the total number of young teachers 98.5 %. Positive dynamics were noted for all indicators of the organization 
of advanced training of teaching staff within the framework of the implementation of priority federal programs. 

Keywords: scientific and methodological support, regional system of additional education for teachers, 

organizational and pedagogical conditions for development management, individual educational route 
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В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 76)1 дополнительное про-

фессиональное образование определяется как 

образование, направленное на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребно-

стей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации ме-

няющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды. Различные подходы 

к определению целей, содержания и форм орга-

низации дополнительного профессионального 

педагогического образования, характеристика 

региональных аспектов развития и функциони-

рования дополнительного профессионального 

образования педагогов представлены в исследо-

ваниях Е. П. Тонконогой, И. Ю. Алексашиной, 

———— 
1  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Н. И. Мицкевича, О. В. Давлятшиной, А. А. Орло-

ва, В. Ю. Кричевского, Э. М. Никитина, Н. М. Че-

годаева, Н. И. Яковлева и др. [1; 2; 3]. Значимой 

функцией современного дополнительного про-

фессионального образования педагога является 

организация процесса научно-методического со-

провождения его деятельности. В Концепции со-

здания единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (2022 г.)2, 

разработанной на основе Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской 

———— 
2  Распоряжение Минпросвещения России от 16.12.2020 

№ Р-174 (ред. от 16.01.2024) «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_403234/c7df5a12ad3b16cb33672489c761128b99d6bbc3/ 

(дата обращения: 23.04.2023). 
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Федерации на период до 2030 года»1; распоряже-

ния Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2019 г. № 3273-р; паспорта федераль-

ного проекта «Современная школа» националь-

ного проекта «Образование» (утвержден прези-

диумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16), актуальность создания единой фе-

деральной системы научно-методического со-

провождения педагогических работников и 

управленческих кадров определяется значимо-

стью профессиональной деятельности педагогов 

в достижении приоритетных национальных задач 

и обеспечении повышения качества образования. 

В работах современных исследователей 

(А. А. Кашаев, А. А. Петренко, Н. О. Яковлева) 

выделены ведущие направления по реализации 

научно-методического сопровождения в услови-

ях региональной системы дополнительного про-

фессионального образования педагогов: иннова-

ционное развитие, проектно-исследовательская 

деятельность, кооперация и координация с 

наукой, реализация экспертной функции, со-

хранение единства образовательного простран-

ства, внедрение цифровых технологий и гибких 

траекторий обучения [4; 5; 6]. В современной 

педагогической науке научно-методическое со-

провождение педагога рассматривается как 

способ сопровождения педагогического труда 

(Е. И. Казакова, М. Г. Сергеева, А. С. Cоколова и 

др.) [7]; как механизм управления процессами 

развития в образовательном учреждении 

(В. С. Лазарев, А. П. Тряпицына и др.) [8]; как 

средство развития педагогического творчества 

учителя, проектирования педагогических си-

стем, управления профессионально-личностным 

развитием педагогов (Е. С. Заир-Бек, М. М Поташ-

ник, О. Г. Прикот и др.) [9]; как специально орга-

низованная деятельность, направленная на по-

вышение квалификации педагогов, их подготовку 

к решению новых задач в условиях модерниза-

ции образования (Е. Р. Блинова, В. И. Зверева, 

С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина, В. М. Лизин-

ский, Н. В. Немова, М. Н. Певзнер и др.) [10]. 

В ряде диссертационных исследований [11] 

———— 
1  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года». URL: http://publication.pravo. 

gov.ru/Document/View/0001202007210012 (дата обращения: 

23.04.2023). 

научно-методическое сопровождение педагога 

представлено как деятельность по разрешению 

актуальных проблем инновационного развития 

учителя (Е. В. Шушакова); как деятельность, 

реализующая право личности на выбор пути 

своего развития (Л. Г. Тарита 2 ); как одно из 

средств профессионального развития педагогов 

(В. П. Ларина); как результат количественных и 

качественных, содержательных и структурных 

преобразований личности педагога 

(С. В. Кирдянкина). 

Научно-методическое сопровождение дея-

тельности учителя определяется нами как ком-

плекс взаимосвязанных целенаправленных дей-

ствий, мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи учителю в решении воз-

никающих затруднений, способствующих его 

развитию и самоопределению на протяжении 

всей профессиональной деятельности.  

Анализ современных исследований и опыта 

регионов [12; 13] позволяет утверждать, что вви-

ду сложности и многоаспектности процесса 

научно-методического сопровождения педагоги-

ческих работников и управленческих кадров его 

полноценное и эффективное осуществление воз-

можно только с учетом специфики региональной 

системы дополнительного профессионального 

образования. В связи с этим на констатирующем 

этапе опытно-экспериментальной работы нами 

был проведен мониторинг научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

в региональной системе дополнительного про-

фессионального образования. На основе резуль-

татов мониторинга был осуществлен SWOT-

анализ, в ходе которого выявлен ряд рисков и 

проблем, связанных с организацией научно-

методического сопровождения педагогических 

работников в региональной системе дополни-

тельного профессионального образования, 

определены перспективы его реализации с уче-

том региональных особенностей. К сильным 

сторонам региональной системы дополнитель-

ного профессионального образования относятся 

реализация с 2013 года в республике адаптив-

ной, многовекторной модели повышения ква-

лификации педагогов; вовлеченность не менее 

30 % педагогов республики в конкурсную, экс-

пертную и проектную деятельность; проведение 
———— 

2 Тарита Л. Г. Методическое сопровождение инноваци-

онных процессов в районной образовательной системе : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2000. 22 с. 
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мероприятий по поддержке и сопровождению 

молодых педагогов; опыт сетевого партнерства в 

повышении квалификации; реализация программ 

наставничества в отдельных образовательных 

организациях; учет этнорегионального компо-

нента в проектировании программ дополнитель-

ного профессионального образования. К слабым 

сторонам региональной системы дополнительно-

го профессионального образования можно отне-

сти нерациональное использование ресурсов и 

потенциала различных субъектов научно-

методического сопровождения; стихийный ха-

рактер их сетевого взаимодействия, разрознен-

ность цифровых систем и ресурсов системы до-

полнительного профессионального образования 

региона. В связи с этим перспективными векто-

рами развития региональной системы дополни-

тельного профессионального образования обо-

значены вариативность и дифференциация 

моделей и программ для педагогических работ-

ников разной квалификации и уровня професси-

онального развития. К основным рискам нами 

отнесены дефицит педагогических кадров в си-

стеме образования региона, неприятие участни-

ками образовательного процесса изменений 

в содержании и формах повышения квалифика-

ции, нехватка высококвалифицированных специ-

алистов; неэффективная коммуникация субъек-

тов научно-методического сопровождения. 

В ходе исследования нами была разработана 

модель научно-методического сопровождения 

педагогических работников в условиях регио-

нальной системы дополнительного профессио-

нального образования, состоящая из трех блоков: 

теоретического, включающего целевой и мето-

дологический компоненты; процессуального, 

объединяющего содержательный и организаци-

онно-процессуальный компоненты; оценочно-

аналитического, который включает аналитико-

результативный компонент модели, описываю-

щий систему оценивания результатов ее реали-

зации через критерии и показатели результа-

тивности. 

Под организационно-педагогическими усло-

виями, обеспечивающими эффективности функ-

ционирования представленной модели, понима-

ется комплекс внешних и внутренних 

обстоятельств, обеспечивающих достижение 

конкретной цели и упорядочивание построения и 

реализации педагогической стратегии научно-

методического сопровождения педагогических 

работников в региональной системе дополни-

тельного образования. В число организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эф-

фективность научно-методического сопровожде-

ния педагогов в региональной системе дополни-

тельного профессионального образования нами 

были включены создание единого информацион-

но-образовательного пространства научно-

методического сопровождения педагогов сред-

ствами механизмов сетевого взаимодействия; 

проектирование и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечивающих 

развитие профессионального мастерства педаго-

гических работников с учетом социально-

экономических характеристик региона и регио-

нального образовательного пространства; выяв-

ление, систематизация, отбор и распространение 

эффективных региональных практик наставниче-

ства; организация системной оценки результа-

тивности научно-методического сопровождения 

педагогических работников в региональной си-

стеме дополнительного образования. 

Опытно-экспериментальная работа была реа-

лизована в 2021‒2024 гг. на базе ГБУ ДПО «Ма-

рийский институт образования» и состояла 

из трех этапов: констатирующего, формирую-

щего и обобщающего. Всего в педагогическом 

эксперименте приняли участие 2178 педагогов 

из 249 образовательных организаций Республи-

ки Марий Эл. При реализации первого педаго-

гического условия ‒ создания единого информа-

ционно-образовательного пространства научно-

методического сопровождения педагогов сред-

ствами механизмов сетевого взаимодействия ‒

мы исходили из определения современными 

авторами сетевого взаимодействия как системы 

связей, обеспечивающих деятельность профес-

сионального педагогического сообщества 

по совместному использованию ресурсов ин-

формационно-образовательного пространства. 

На этапе формирующего эксперимента в ин-

формационно-образовательное пространство 

научно-методического сопровождения педаго-

гических работников Республики Марий Эл бы-

ли интегрированы различные автоматизирован-

ные информационные системы: база данных 

педагогических работников Республики Марий 

Эл, автоматизированная система «Аттестация пе-

дагогических работников», система дистанцион-

ного обучения, сервис «Цифровой кабинет мето-

диста». Сформированы реестры педагогических 
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работников: «Региональный методический ак-

тив» (2022 г.), объединивший 95 педагогов-

методистов образовательных организаций, рас-

положенных во всех муниципалитетах респуб-

лики, «Актив наставников» (2022 г.), в который 

вошло 112 педагогов-наставников из 89 образо-

вательных организаций, создано «Региональное 

учебно-методическое объединение» (2017 г.), 

ориентированное на координацию действий 

общеобразовательных организаций в обеспече-

нии качества и развития содержания общего 

образования.  

Кроме того, при реализации сетевого взаимо-

действия был использован потенциал инноваци-

онной инфраструктуры Республики Марий Эл, 

представленный 54 региональными инновацион-

ными площадками. В их числе 11 исследователь-

ских площадок, 32 пилотных, 8 стажировочных, 

2 учебно-методических лаборатории, 1 меж-

школьный методический центр, а также совре-

менные инфраструктурные объекты региона: 

«Точка роста», «Кванториум», «IT-куб», что поз-

волило не только познакомить педагогов, вклю-

ченных в систему научно-методического сопро-

вождения, с инновационными моделями 

содержания образования и управления системой 

образования, но и организовать их непосред-

ственную интеграцию в инновационную и ис-

следовательскую деятельность в процессе ста-

жировок на региональных инновационных 

площадках.  

В процессе реализации второго организаци-

онно-педагогического условия – проектирова-

ния и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов, обеспечивающих развитие 

профессионального мастерства педагогических 

работников с учетом социально-экономических 

характеристик региона и регионального образо-

вательного пространства, ‒ были выявлены ос-

новные дефициты в области профессиональной 

компетентности педагогических работников об-

разовательных организаций. Было проведено ди-

агностирование 680 педагогов республики, на 

основании оценки профессиональных дефици-

тов которых составлены индивидуальные обра-

зовательные маршруты как целенаправленные 

проектируемые дифференцированные образова-

тельные программы, обеспечивающие позиции 

субъекта выбора, разработки и реализации лич-

ной программы развития при осуществлении 

научно-методического сопровождения его про-

фессионального развития. Образовательные ме-

роприятия в рамках прохождения индивидуаль-

ного образовательного маршрута были зафик-

сированы в республиканской базе данных 

педагогических работников и включали курсы 

переподготовки и повышения квалификации, 

краткосрочные семинары, мероприятия с уча-

стием из разных субъектов научно-

методического сопровождения, индивидуаль-

ные и групповые стажировки педагогов в обра-

зовательных организациях, участие в деятель-

ности методических объединений различного 

уровня, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, различные виды самообразования, 

дистанционное обучение, обобщение и распро-

странение профессионального опыта работы, 

работу в творческих и проектных  группах и др. 

За период формирующего эксперимента в рам-

ках реализуемых индивидуальных образова-

тельных маршрутов на базе ГБУ ДПО «Марий-

ский институт образования» было проведено 

147 курсов переподготовки и повышения квали-

фикации, организовано более 900 краткосроч-

ных семинаров и вебинаров, 55 индивидуальных 

и 68 групповых стажировок педагогов в образо-

вательных организациях республики. 

Третье организационно-педагогическое усло-

вие состояло в выявлении, систематизации, 

отборе и распространении эффективных ре-

гиональных практик наставничества. Среди 

6038 педагогов в эксперименте приняли уча-

стие 357 молодых педагогов со стажем работы 

до 3 лет, что составляет 6 % от общего числа 

педагогических работников. Основной целью 

работы с молодыми специалистами в процессе 

научно-методического сопровождения являлось 

создание условий для их непрерывного про-

фессионального роста с учетом методических, 

педагогических запросов-дефицитов и лич-

ностных качеств, способствующих снижению 

проблем адаптации к условиям работы в обра-

зовательных организациях, планомерному 

вхождению в профессиональную деятельность 

в сопровождении педагога-наставника. В связи 

с этим в ходе формирующего эксперимента 

была актуализирована деятельность республи-

канского совета молодых педагогов и совета 

наставников, организовано участие молодых 

педагогов в ежегодном межрегиональном фо-

руме молодых педагогов и наставников «Таир», 

который проводится в Республике Марий Эл 
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с 2010 года с целью укрепления и дальнейшего 

развития кадрового потенциала региональной 

системы образования, формирования профес-

сионального педагогического сообщества, по-

вышения профессионального мастерства и 

гражданской активности молодых педагогов. 

Участниками форума в 2023 году стали 

352 молодых педагога республики из 68 субъектов 

Российской Федерации. С целью поддержки мо-

лодых педагогов, содействия их профессио-

нальному росту, привлечения к решению про-

блем в области образования и воспитания 

организованы и проведены такие республикан-

ские научно-практические конференции, как 

«Педагогическая премьера» (МОУ «Советская 

средняя общеобразовательная школа № 2»), 

«Шаг вперед» (МОУ «Звениговский лицей)» и 

др., участниками которых стали более 120 мо-

лодых педагогов республики. Распространение 

эффективных региональных практик наставни-

чества осуществлялось через деятельность ре-

гиональных инновационных площадок «Разра-

ботка индивидуальной траектории личностного 

развития молодых педагогов гимназии в усло-

виях реализации республиканской системы учи-

тельского роста», «Центр методического сопро-

вождения «Слышать сердцем» как ресурс 

непрерывного профессионального развития 

педагогов, работающих с категорией лиц с 

нарушениями слуха, речи и комплексными 

нарушениями» (ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат», с 2022 г.), 

«Профессиональное и личностное развитие пе-

дагогов в условиях образовательной экосистемы 

лицея» (МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», 

с 2021 г). В 2022 году Советом наставников 

Республики Марий Эл был инициирован проект 

«Вторник с наставником», организованы про-

фессиональные конкурсы «Педагогический де-

бют» и «Педагогический дуэт», участниками 

которых стали более 200 молодых педагогов и 

их наставников, проведены республиканские 

фестивали методических разработок, творче-

ства молодых педагогов и наставников. 

В качестве виртуального инструмента создания 

информационной среды наставничества моло-

дых специалистов республики в социальной 

сети «ВКонтакте» создано сообщество «Совет 

молодых педагогов Республики Марий Эл» 

(https://vk.com/young_teachers_rme). 

Четвертое организационно-педагогическое 

условие касалось организации системной оцен-

ки результативности научно-методического 

сопровождения педагогических работников 

в региональной системе дополнительного обра-

зования. К основным критериям эффективности 

научно-методического сопровождения педаго-

гических работников в региональной системе 

дополнительного профессионального образова-

ния нами были отнесены критерий повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций реги-

она; критерий устранения дефицита педагогиче-

ских кадров в регионе; критерий повышения 

квалификации педагогических работников ре-

гиона в рамках реализации приоритетных феде-

ральных программ. Обобщающий этап опытно-

экспериментальной работы был реализован по-

средством сравнения, обобщения и анализа 

данных проведенных опросов и диагностик, по-

лученных на констатирующем (стартовая диа-

гностика) и обобщающем (контрольная диагно-

стика) этапах эксперимента. Обобщенные 

данные оценки результативности научно-

методического сопровождения педагогических 

работников в региональной системе дополни-

тельного образования позволяют утверждать, 

что в результате реализации выделенных нами 

организационно-педагогических условий в 

2024 году по сравнению с 2022 годом на 57,8 % 

возросла доля педагогов, прошедших диагно-

стику профессиональных дефицитов, и на 7,1 % 

снизилось количество педагогов, имеющих 

профессиональные дефициты в предметных об-

ластях. Доля молодых педагогов, вовлеченных в 

различные формы поддержки и сопровождения, 

от общего числа молодых педагогов в респуб-

лике выросла на 29 % и составила 98,5 %. Пози-

тивные изменения произошли во всех показате-

лях, связанных с организацией повышения 

квалификации педагогических работников в 

рамках реализации приоритетных федеральных 

программ. Показатель абсолютного прироста 

педагогических работников, получивших адрес-

ную методическую поддержку в разработке и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, составил 5 %, обеспеченных персо-

нальным сопровождением в процессе повыше-

ния квалификации и педагогического мастерства 

при реализации индивидуальных образовательных 
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маршрутов – 100 %. Статистическая достовер-

ность результатов исследования была доказана 

методами математической статистики: для выяв-

ления различий в уровне исследуемого признака 

для зависимых выборок применялся t-критерий 

Стьюдента, для независимых – критерий Ман-

на ‒ Уитни; для выявления степени зависимо-

сти использовался коэффициент корреляции 

Пирсона, для анализа изменений признака под 

влиянием контролируемых условий ‒ двухфак-

торный анализ. 

Таким образом, результаты проведенного ис-

следования подтверждают эффективность сфор-

мулированных нами в качестве гипотезы органи-

зационно-педагогических условий научно-

методического сопровождения педагогических 

работников в условиях региональной системы до-

полнительного профессионального образования. 
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ  

НЕПРЕРЫВНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Г. Медведев2, К. А. Кравченко1 
1Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Российская Федерация  

2Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. В статье рассматриваются отдельные проблемы подготовки обучающихся 
по академическому рисунку в контексте современных условий реформирования системы образования. 
Реформированию подверглись все уровни образования, что вносит свои коррективы в содержание 
подготовки по специальным художественным дисциплинам не только на художественных факультетах 
педагогических вузов, но и в системе начального предпрофессионального образования. В частности, 
большим изменениям подверглись методические подходы к обучению учащихся и студентов 
академическому рисунку, поскольку именно эта дисциплина в первую очередь опирается на процессы 
восприятия и мышления в ходе создания любого изображения. Процесс освоения начальных 
профессиональных умений рисования базируется на восприятии и осмыслении закономерностей 
конструктивного строения изображаемых предметов и требует длительных упражнений 
по формированию образного восприятия, а также по освоению посильной техники рисунка, 
позволяющей передать сформированное представление об эстетической оценке, композиционном 
решении и выразительных особенностях изображаемых предметов. В условиях сокращения контактных 
учебных часов по академическому рисунку в вузе необходимо существенно переосмыслить содержание 
специальных художественных дисциплин, а также методическую систему обучения на всех уровнях 
непрерывного художественного образования. Цель исследования ‒ рассмотреть методические 
особенности формирования и развития умений рисования в системе дополнительного художественного 
образования, а также в системе высшего образования. Материалы и методы: теоретический анализ 
литературы по проблеме исследования, наблюдения за учебно-творческой деятельностью студентов 
художественных факультетов педагогических вузов, анализ учебных работ абитуриентов 
на вступительных испытаниях, а также длительные наблюдения за учебным процессом 
по академическому рисунку и другим специальным художественным дисциплинам на базе детских 
художественных школ и школ искусств. Результаты исследования, обсуждения: выявление типичных 
ошибок и отдельных проблем в контексте освоения специальных умений рисования обучающимися 
на различных уровнях непрерывного художественного образования. Заключение: определение задач 
обучения академическому рисунку в системе дополнительного художественного образования, 
акцентирование задач обучения рисунку на понимании гармонии окружающего мира, поиск образных 
решений, изучение приемов и средств создания гармоничного образного изображения различными 

графическими материалами и средствами. 

Ключевые слова: академический рисунок, непрерывное художественное образование, типичные ошибки, 
профессиональные умения рисования, композиционная организованность листа, пространственно-
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Abstract. Introduction. The article discusses individual problems of training students in academic drawing 
in the context of modern conditions for reforming the education system. All levels of education have been 
subject to reform, which makes its own adjustments to the content of training in special artistic disciplines not 
only in the art departments of pedagogical universities, but also in the system of initial pre-professional 
education, as well as in the context of teaching fine arts in comprehensive schools. In particular, methodological 
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approaches to teaching schoolchildren and student academic drawing have undergone major changes, since this 
discipline, first of all, relies on the processes of perception and thinking in the course of creating any image. 
The process of mastering initial professional drawing skills is based on the perception and comprehension 
of the patterns of the constructive structure of the depicted objects and requires long-term exercises 
in the formation of figurative perception, as well as in mastering the technique of drawing, which allows 
conveying the formed idea of the aesthetic assessment, compositional solution and constructive features of the 
depicted objects. In the context of the reduction of contact teaching hours in academic drawing at the university, 
it is necessary to substantially revise the content of special artistic disciplines and the methods of their teaching 
at all levels of continuous artistic education. Purpose – consider the methodological features of the formation 
and development of professional drawing skills, clearly delineate the tasks of teaching academic drawing 
in a secondary school, in the system of additional art education, at the level of higher education.  Materials 

and methods: theoretical analysis of the literature on the research problem, long-term observations 
of the educational and creative activities of students of art faculties of pedagogical universities, analysis of the 
educational work of applicants for entrance examinations, as well as long-term observations of the educational 
process in academic drawing and other special artistic disciplines on the basis of secondary schools, children's 
art schools and art schools. Results, discussion: dentification of typical errors and individual problems 
in the context of mastering professional drawing skills by students at all levels of continuous art education. 
Conclusion: determining the objectives of teaching academic drawing in the system of general secondary and 
additional art education, highlighting uniform requirements for applicants to the art departments 
of pedagogical universities, emphasizing the objectives of teaching drawing to understand the harmony 
of the surrounding world, searching for figurative solutions, studying techniques and means of creating 

a harmonious figurative image using various graphic materials and means. 

Keywords: academic drawing, continuous art education, typical mistakes, professional drawing skills, 

compositional organization of the sheet, spatial-constructive perception, analytical thinking, idea of the finished 

drawing 
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Процессы реформирования системы образо-

вания в РФ существенно разрушили складыва-

ющуюся веками традиционную систему подго-

товки специалистов в области изобразительного 

искусства. В частности, художественное и ху-

дожественно-педагогическое образование под-

верглись кардинальным изменениям. Например, 

вузы практически лишились контактных учеб-

ных часов, необходимых для формирования 

творческой личности художника и педагога. 

При этом акцент в обучении на формирование 

обобщенных компетенций зачастую отдаляет 

учителя-предметника от специфики преподава-

емых им дисциплин. Представители педагоги-

ческого сообщества пытаются приспособиться 

к такому положению и изыскивают различные 

пути для сдерживания падения профессиона-

лизма в отдельно взятых учебных заведениях. 

Поскольку в современных государственных 

стандартах не определены общие для всех тре-

бования к профессиональному уровню выпуск-

ников, многие педагоги пытаются самостоя-

тельно найти подходы для повышения эффек-

тивности подготовки выпускника вуза 

к самостоятельной творческой деятельности и 

педагогической работе [1].  

Сокращение сроков обучения в вузе, суще-

ственное снижение обязательных контактных 

часов на специальные художественные дисци-

плины, перенос акцентов в обучении на само-

стоятельную работу студента, а также требова-

ния государственных стандартов к уровню 

подготовки выпускников, заключающиеся 

в формировании обобщенных компетенций, 

не учитывающих специфику подготовки худож-

ника и педагога, заставляет искать новые формы 

и методы обучения, позволяющие сохранить вы-

сокие достижения отечественной школы художе-

ственного и художественно-педагогического обра-

зования. В настоящее время на художественных 
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факультетах педагогических университетов 

вскрылись проблемы в подготовке по специаль-

ным художественным дисциплинам, что связано 

с действующими стандартами, следовательно, 

необходимо в достаточно короткий срок дать ба-

зовые умения в области искусства и сформиро-

вать творческие подходы у молодого художника-

педагога [2]. 

Специфика образовательного процесса худо-

жественного и художественно-педагогического 

образования требует особого отношения к про-

ектированию новых методических подходов для 

достижения достаточного уровня подготовки 

художника-педагога. 

Многие современные ученые и художники-

педагоги (С. П. Ломов, С. П. Рощин, А. М. Сави-

нов, С. Е. Игнатьев, А. И. Иконников, О. В. Ша-

ляпин и другие) выделяют в учебном процессе 

общеобразовательных школ, детских художе-

ственных школ, школ искусств, а также худо-

жественных факультетов педагогических вузов 

отдельные значимые проблемы, которые суще-

ственно повышают эффективность овладения 

обучающимися профессиональными умениями 

рисования. 

Нередко в школе происходит подмена задач 

обучения изобразительному искусству. В част-

ности, академик РАО С. П. Ломов отмечает, что 

«основной целью изобразительного искусства 

в школе является воспитательный и образова-

тельно-развивающий аспект, а не просто вос-

приятие профессионального искусства, (на ко-

тором так усердно настаивают различные 

экспериментаторы от искусства. И, к сожале-

нию, эта установка не на обучение, а на воспри-

ятие искусства в образовательном пространстве 

школы вошла в новый формат нормативных ак-

тов), пассивное созерцание и надуманный пере-

сказ о том или ином сюжете в рассматриваемой 

картине» [3, с. 77‒78].  

Также следует отметить некоторые проблемы 

в обучении специальным художественным дис-

циплинам в системе начального профессиональ-

ного художественного образования, которые ка-

саются последовательности взаимодействия 

аналитических и творческих начал на различ-

ных этапах обучения. Например, в детских ху-

дожественных школах акцентируются задачи на 

развитие художественного восприятия, компо-

зиционного мышления, представления, вообра-

жения, зачастую в отрыве от решения учебно-

аналитических задач.  

Проведенные наблюдения за изобразитель-

ным процессом в детских художественных шко-

лах, на вступительных испытаниях в вузах, 

а также анализ законченных учебных работ 

по академическому рисунку показали, что обу-

чающиеся в основном допускают одни и те же 

типичные ошибки:  

‒ большинство учащихся незамедлительно 

приступают к выполнению учебного задания, 

не уделяя внимания композиционному поиску, 

выбору точки зрения на постановку;  

‒ учащиеся выбирают стандартный формат 

бумаги, независимо от характера натурной по-

становки и поставленных задач, что свидетель-

ствует об отсутствии композиционного осмысле-

ния рисунка; 

‒ зачастую в изображениях нет целостности, 

поскольку отсутствует анализ главных и второ-

степенных предметов в постановке; 

‒ наблюдается интуитивное нахождение пер-

спективных искажений (зачастую строится об-

ратная перспектива), без последующей проверки; 

‒ ошибочно определяются пространственные 

связи, отсутствуют точки отсчета; 

‒ толщина и характер конструктивных и кон-

турных линий в рисунках не изменяется в зави-

симости от ее функциональности и простран-

ственного расположения предметов натюрморта.  

Как правило, абитуриенты, поступающие на 

художественные факультеты педагогических ву-

зов, показывают недостаточно высокий уровень 

композиционного мышления, конструктивного 

анализа, понимания процессов формообразова-

ния и логики в процессе рисования. 

Проведенные наблюдения позволили подчерк-

нуть необходимость совершенствования суще-

ствующей системы непрерывного художественно-

го образования и эстетического воспитания 

обучающихся изобразительному искусству в раз-

личных учебных заведениях: в общеобразова-

тельной школе, в системе дополнительного ху-

дожественного образования, в художественных 

колледжах, а также в высшей школе.  

В новых образовательных условиях необхо-

димо выстроить содержание фундаментальных 

художественных дисциплин (рисунок, живо-

пись, композиция и других) в динамической 

последовательности ‒ от начального предпро-

фессионального художественного образования 
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(детские художественные школы, школы искус-

ств) до профессионального художественно-

педагоги-ческого образования.  

Например, С. П. Ломов, считает, что «образо-

вательные цели обучения изобразительному ис-

кусству в школе можно сформулировать следу-

ющим образом: ознакомление с основами 

изобразительной грамоты – ее основными поня-

тиями, законами и теориями; формирование 

в сознании учащихся в процессе рисования 

с натуры естественно-научной картины окружа-

ющего нас мира (здесь надо отметить важность 

именно рисования с натуры как особого фактора 

формирования научного и гуманистического ми-

ровоззрения)» [3, с. 78]. 

В этом процессе важны не только специаль-

ные умения, но и высокие эстетические предпо-

чтения, активизирующие творческие начала в 

изобразительной деятельности. В рамках этого 

тезиса следует выделить характеристики изобра-

зительного образа, которые соответствуют эсте-

тическому, пространственно-образному понима-

нию предметного мира. Вместе с тем важно 

проследить логику формирования замысла, 

включающего общее представление о закончен-

ном изображении.  

Композиционная организованность листа при 

этом является основополагающей, поскольку она 

лежит в основе процесса создания любого изоб-

разительного образа на плоскости листа. При-

ступая к выполнению задания, учащимся необхо-

димо, прежде всего, продумать композиционное 

наполнение плоскости листа, в соответствии с 

первоначальным замыслом.  

Соблюдение известных композиционных пра-

вил позволит учащимся на начальном этапе обу-

чения не допускать типичных ошибок, которые 

вносят диссонанс в их рисунок. Здесь следует 

оговориться, что данные правила являются об-

щими, но, как и во всех правилах, имеются ис-

ключения, которые корректируются объяснением 

педагога индивидуально. 

Основными показателями композиционно-

пространственного решения является нахождение 

пропорционального соотношения изображения к 

формату, ритмическое расположение в простран-

стве различных объемных форм и акцентировка 

главного смыслового узла. К пространственным 

характеристикам относятся объективные взаимо-

связи, присущие натурной постановке в про-

странстве (пропорции, месторасположение ча-

стей объемной формы в пространстве относи-

тельно друг друга). Выявление расположения 

в пространстве листа объемной формы предме-

тов, их взаимодействия еще не решает компози-

ционной задачи натурной постановки ‒ необхо-

димо в процессе анализа формообразования 

сложных предметов выявить его невидимые 

внутренние конструктивные взаимосвязи, а так-

же обнаружить нити, композиционно связываю-

щие все предметы натурной постановки в еди-

ный образ [4; 5]. 

Нередко в художественных школах педагоги 

позволяют учащимся не трудиться над достиже-

нием целостности и убедительности изобрази-

тельного образа. В системе дополнительного 

художественного образования рисование с нату-

ры – основной вид деятельности обучающихся, 

где, нередко, педагоги позволяют обучающимся 

трактовать форму субъективно, искажая ее по 

своему усмотрению, что и называют творческим 

подходом. Эта проблема не нова, об этом писали 

многие выдающиеся художники (И. Н. Крам-

ской, П. П. Чистяков, И. Е. Репин, А. С. Голуб-

кина и др.) Однако и сегодня такой подход по-

пулярен у тех педагогов, которые не знают, как и 

чему учить детей в различные возрастные пери-

оды. Профессор С. П. Рощин, анализируя со-

временное художественно-педагогическое обра-

зование, отмечает, что «некоторые несуразности 

и погрешности в трактовке формы ставятся 

в заслуги как новаторство в поисках формотвор-

чества и даже определяют стилевые направле-

ния» [6, с. 764].  

Следовательно, необходимость разработки со-

временной системы непрерывного художествен-

ного образования является вполне очевидной ак-

туальной проблемой, требующей объединенных 

усилий ученых различных направлений: фило-

софских, психологических, педагогических, ме-

тодических.  

Логическим завершением процесса изображе-

ния является реализация всех имеющихся знаний 

на практике (на разных уровнях обучения). По-

сильное владение изобразительными и вырази-

тельными средствами и материалами рисунка, 

умение применять их на практике, в соответствии 

с замыслом отличает художественный подход 

в рисовании от протокольного копирования. Сле-

дует подчеркнуть, что формирование специаль-

ных двигательных умений (штриховка, выявле-

ние конструкции и т. п.) является производным 
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от умственного анализа, эстетической оценки 

объектов изображения, предопределяющим вы-

бор графических средств и материалов, соответ-

ствующих выполнению поставленной цели. 

При этом важно акцентировать и значимость 

технического исполнения рисунка, поскольку 

именно техника исполнения делает умозритель-

ный образ материально воспринимаемым для 

других и позволяет оценивать не только грамот-

ность, но выразительность изображения. Досто-

инство рисунка определяется не эффектно поло-

женными штрихами, а выявлением образного 

смысла и достижением конструктивной убеди-

тельности изображения. Таким образом, в систе-

ме начального предпрофессионального художе-

ственного образования, процесс обучения 

академическому рисунку необходимо строить на 

динамичном взаимодействии образных и анали-

тических начал, соответствующих определенно-

му возрастному периоду. 

Анализ типичных ошибок в рисовании, до-

пускаемых учащимися художественных школ, 

а также анализ процесса обучения академиче-

скому рисунку в высших учебных заведениях 

показал, что необходима разработка целостной, 

научно обоснованной методики, учитывающей 

возрастные и психологические особенности обу-

чающихся в различных образовательных учре-

ждениях. 

Понимание гармонии окружающего мира, 

поиск образных решений, соответствующих 

эстетическим требованиям обучающихся, в 

контексте посильного овладения изобразитель-

ными и выразительными возможностями раз-

личных художественных материалов позволит 

грамотно и выразительного передавать красоту 

и эстетическую оценку окружающего мира. 

Это отмечают многие исследователи современ-

ного художественно-педагогического образова-

ния [7; 8; 9; 10]. 

Только разработка современной системы не-

прерывного художественного образования и эс-

тетического воспитания обучающейся молодежи, 

в частности, в процессе обучения академическо-

му рисунку, позволит в какой-то степени компен-

сировать сокращенные контактные часы и 

с большей эффективностью использовать само-

стоятельную учебно-творческую деятельность 

студентов. 
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МОДЕЛЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

С. Н. Федорова1, М. А. Кулебяев1,2 

1Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 
2Волжский филиал МАДИ, г. Чебоксары, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Актуальность исследования заключается в разработке и теоретическом обосновании 
модели и комплекса педагогических условий, направленных на формирование культуры информационной 
безопасности среди студентов технического вуза, включающего не только передачу технических знаний и 
навыков, но и развитие понимания значимости информационной безопасности как неотъемлемой части 
профессиональной компетентности будущих специалистов в сфере высоких технологий. Цель: апробация 
модели и педагогических условий формирования культуры информационной безопасности у студентов 
технического вуза. Материалы и методы: использован комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования, таких как изучение методологической, научно-методической, специальной литературы, 
по проблеме формирования и развития культуры информационной безопасности студентов; сравнение и 
обобщение фактического материала, наблюдение, тестирование, анкетирование, количественный и 
качественный анализ результатов деятельности студентов. Результаты исследования, обсуждения: 
результаты сравнительного анализа на статистически значимом уровне демонстрируют положительные 
трансформации в сформированности структурных компонентов культуры информационной безопасности 
среди студентов экспериментальной группы, в отличие от относительно стабильных показателей, 
зафиксированных в контрольной группе. Так, для формирования технического компонента культуры 
информационной безопасности достаточно эффективными являются педагогические условия: 1) включение 
в учебный процесс специализированного факультатива «Культура информационной безопасности»; 
2) конкурс студенческих проектов по кибербезопасности; для формирования когнитивного компонента: 
3) психодиагностика когнитивно-личностных особенностей студентов, 4) развитие критического мышления 
посредством использования интерактивных методов обучения; для формирования поведенческого 
компонента: 5) создание кибердружины университета, 6) внедрение системы мотивации и обратной связи 
за участие в учебном проекте «Моя кибербезопасность в цифровой среде»; для формирования ценностно-
смыслового компонента: 7) интеграция этических аспектов информационной безопасности в учебные 
программы, 8) разработка и применение кейс-метода «Cyber Ethics – Этика в Цифровом пространстве». 
Заключение. Предложенная модель и педагогические условия демонстрируют свою эффективность 
в контексте повышения уровня технической подготовленности студентов в области цифровой 
информационной безопасности, способностей критически мыслить, обнаруживать причинно-следственные 
связи, развития соответствующих поведенческих компетенций, что подчеркивает значимость подобных 
образовательных инициатив. 

Ключевые слова: информационная безопасность, культура, студенты, технический вуз 
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THE MODEL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION  

OF AN INFORMATION SECURITY CULTURE AMONG STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY 

S. N. Fedorova1, M. A. Kulebyaev1,2 
1Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

2Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI), Volga branch, Cheboksary, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The relevance of the research lies in the development and theoretical justification of a model 

and a set of pedagogical conditions aimed at forming a culture of information security among students of a technical 

university, including not only the transfer of technical knowledge and skills, but also the development 

of an understanding of the importance of information security as an integral part of the professional competence 

of future specialists in the field of high technologies. Purpose: to test the model and pedagogical conditions 
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for the formation of an information security culture among students of a technical university. Materials and methods: 

a set of theoretical and empirical research methods was used, such as: the study of methodological, scientific and 

methodological, specialized literature on the problem of formation and development of a culture of information 

security of students; comparison and generalization of factual material, observation, testing, questionnaires, 

quantitative and qualitative analysis of the results of students' activities. Research results, discussions: the results 

of the comparative analysis conducted within the framework of the formative experiment, at a statistically significant 

level, demonstrate positive transformations in the formation of structural components of the information security 

culture among students of the experimental group, in contrast to the relatively stable indicators recorded in the control 

group. Thus, pedagogical conditions are quite effective for the formation of the technical component of the information 

security culture: 1) the inclusion of a specialized elective “Culture of information security” in the educational process; 

2) a competition of student projects on cybersecurity; for the formation of a cognitive component: 

3) psychodiagnostics of cognitive and personal characteristics of students, 4) the development of critical thinking 

through the use of interactive teaching methods; to form a behavioral component: 5) creation of the university's 

cyberdrug, 6) implementation of a motivation and feedback system for participation in the educational project 

“My cybersecurity in the digital environment”; for the formation of a value-semantic component: 7) integration 

of ethical aspects of information security into educational programs, 8) development and application of the case 

method “Cyber Ethics – Ethics in the Digital space”. Conclusion. The proposed model and pedagogical conditions 

demonstrate their effectiveness in the context of increasing the level of technical preparedness of students in the field 

of digital information security, the ability to think critically, detect cause-and-effect relationships, and the development 

of appropriate behavioral competencies, which emphasizes the importance of such educational initiatives. 

Keywords: information security, culture, students, technical university 
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Актуальность 

В эпоху глобализации и стремительного про-

гресса цифровых технологий происходит ради-

кальное трансформирование мирового информа-

ционного пространства, которое охватывает все 

аспекты человеческой деятельности, начиная 

от личностного развития и заканчивая глобаль-

ными социально-политическими процессами. 

Данное явление обуславливает формирование 

новых вызовов и угроз в сфере информационной 

безопасности, актуализируя потребность в ком-

плексных подходах к обеспечению защиты 

национальных интересов и личной безопасности 

граждан в цифровой среде. 

Особенно актуальной становится проблема 

формирования и развития культуры информацион-

ной безопасности в контексте социализации моло-

дежи. Период обучения в высших учебных заведе-

ниях является ключевым этапом в жизни молодых 

людей, когда осуществляется их личностное и 

профессиональное становление. В этот период сту-

денты, активно используя цифровые технологии в 

образовательном процессе, сталкиваются с риска-

ми, связанными с доступностью и бесконтрольно-

стью информационного пространства. 

Существующие в педагогической практике 

подходы к решению задачи формирования куль-

туры информационной безопасности у студентов 

носят преимущественно технологический харак-

тер и фокусируются на обучении методам и тех-

нологиям защиты информации. Однако данная 

стратегия не охватывает полный спектр аспек-

тов, связанных с формированием у студентов 

устойчивых ценностных ориентиров, осознания 

рисков и ответственного поведения в информа-

ционном пространстве. 

Таким образом, на передний план выходит 

необходимость поиска педагогических условий, 

разработки комплексных образовательных про-

грамм, направленных на формирование у студен-

тов не только технических навыков безопасного 

взаимодействия в цифровом информационном 

пространстве, но и на развитие критического 

мышления, осознанного отношения к информаци-

онной безопасности как к одному из ключевых 

аспектов современной жизни.  

 

Изученность проблемы 
В современном научном дискурсе активно 

разрабатываются и анализируются вопросы, 
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связанные с формированием и развитием культу-

ры информационной безопасности среди студен-

тов высших учебных заведений. Труды таких уче-

ных, как О. В. Артюшкин 1 , Л. В. Астахова [1], 

А. М. Атаян2, А. А. Ахметвалиева3, Н. В. Быстро-

ва [2], О. И. Ваганова [3], А. В. Галыня4, Е. А. Гна-

тишина, Е. В. Гнатишина [4], М. Л. Груздева [5], 

Н. Ю. Евсюкова, С. А. Соловьева [6], Т. А. Изоси-

мова [7], Н. П. Петрова [8], Э. М. Ребко, А. П. Фе-

дорова [9], И. Д. Рудинского, Д. Я. Околота [10], 

А. А Эльтемерова, С. Н. Федоровой [11] и др., 

представляют собой значимый вклад в изучение 

данной тематики, охватывая широкий спектр 

подходов и методологий исследования культуры 

информационной безопасности в образователь-

ном процессе. 

Несмотря на обширный массив научных ра-

бот, посвященных данной проблематике, наблю-

дается отчетливый пробел в исследованиях, ка-

сающихся специфики формирования культуры 

информационной безопасности у студентов тех-

нических специальностей, тогда как именно эта 

категория обучающихся, обладая углубленными 

знаниями в области информационных техноло-

гий и имея повышенный доступ к техническим 

средствам и данным, одновременно испытывает 

увеличенные риски и угрозы, связанные с ин-

формационной безопасностью. 

Предполагается, что техническая подготовка 

и компетенции студентов технических направле-

ний должны обеспечивать им достаточный уро-

вень защиты от возможных информационных 

рисков. Однако, как показывает практика, техни-

ческие знания не всегда коррелируют с высоким 

уровнем осознанности в вопросах информацион-

ной безопасности и формированием соответ-

ствующей культуры. 

———— 
1  Артюшкин О. В. Организационно-педагогические 

условия формирования информационной культуры лично-

сти обучающегося средствами информатизации : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Новокузнецк, 2005. 24 с. 
2 Атаян А. М. Дидактические основы формирования ин-

формационной культуры личности в условиях информати-

зации общества : автореф. дис. … канд. пед. наук. Влади-

кавказ, 2001. 24 с. 
3 Ахметвалиева А. А. Развитие культуры информацион-

но-психологической безопасности студентов вуза : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2011. 26 с. 
4 Галыня А. В. Формирование информационной культуры 

у будущих бакалавров-инженеров автомобильно-дорожного 

строительства в процессе профессиональной подготовки : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 2015. 22 с. 

Вышеизложенное определяет актуальность и 
необходимость разработки и обоснования педа-
гогических условий формирования культуры 
информационной безопасности у студентов тех-
нического вуза.  

 
Целью настоящего исследования является 

разработка и теоретическое обоснование ком-
плекса педагогических условий, способствую-
щих эффективному формированию культуры 
информационной безопасности среди студентов 
технического высшего учебного заведения. 
В контексте поставленной цели нами были по-
ставлены и реализованы следующие задачи: 

1) осуществить анализ и систематизацию су-
ществующего научного и методологического 
опыта в области формирования культуры ин-
формационной безопасности. Исходя из синтеза 
предшествующих научных достижений и анали-
за текущего состояния культуры информацион-
ной безопасности у студентов, был разработан 
комплекс педагогических условий, которые спо-
собствовали достижению поставленной цели; 

2) организовать апробацию разработанных 
педагогических условий на выборке студентов 
технических направлений подготовки. Апроба-
ция предполагала практическое внедрение пред-
ложенных условий в учебный процесс, что поз-
волило оценить их эффективность и 
практическую применимость в реальных услови-
ях образовательной деятельности; 

3) провести комплексный анализ результатов 
апробации для оценки степени влияния реализо-
ванных педагогических условий на уровень 
сформированности культуры информационной 
безопасности у студентов. На основе полученных 
данных были составлены выводы, которые поз-
волили сделать обоснованные предложения по 
улучшению и оптимизации процесса формиро-
вания культуры информационной безопасности. 

 
Научная новизна представленного исследо-

вания заключается в разработке и теоретическом 
обосновании комплекса педагогических условий, 
направленных на формирование культуры ин-
формационной безопасности среди студентов 
технического вуза, включающего не только пе-
редачу технических знаний и навыков, но и раз-
витие понимания значимости информационной 
безопасности как неотъемлемой части професси-
ональной компетентности будущих специали-
стов в сфере высоких технологий. 
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Теоретическая значимость работы заключа-
ется в расширении границ научного знания в об-
ласти формирования культуры информационной 
безопасности среди студентов технических вузов 
и предлагает новаторский подход к решению 
данной проблемы, основанный на комплексном 
применении современных педагогических усло-
вий и методик. 

 

Практическая значимость 
Результаты апробации педагогических усло-

вий формирования культуры информационной 
безопасности предоставляют возможность опти-
мизировать образовательный процесс в техниче-
ских вузах с точки зрения формирования у сту-
дентов необходимых компетенций в области 
информационной безопасности, адаптируя его к 
текущим вызовам цифровой эпохи. 

 

Методология 
Методологический базис исследования пред-

ставлен культурологическим и системно-
деятельностным подходами. Вместе с тем в ходе 
работы были использованы теоретические и эм-
пирические методы исследования: анализ, син-
тез, обобщение, анкетирование и наблюдение. 

Анализ существующего научного и методоло-
гического опыта исследований культуры инфор-
мационной безопасности позволил нам опреде-
лить его содержание, под которым мы понимаем 
совокупность ценностей, норм, знаний, умений, 
навыков и практик, направленных на обеспече-
ние безопасности государственной, обществен-
ной и личной информации, защиту ее от угроз в 
цифровом пространстве.  

По нашему мнению, в качестве основных ха-
рактеристик культуры информационной без-
опасности студентов – будущих специалистов 
инженерной отрасли ‒ должны выступать такие 
компоненты как: 

‒ технический компонент, включающий зна-
ние и понимание основных принципов работы с 
информационными системами и технологиями, 
умение использовать современные средства за-
щиты информации, способность анализировать и 
оценивать уровень безопасности информацион-
ных систем;  

‒ когнитивный компонент, включающий спо-
собность к анализу и критическому мышлению в 
контексте информационной безопасности, пони-
мание логики работы информационных систем и 
потенциальных уязвимостей;  

‒ поведенческий компонент, паттерны приме-
нения на практике знаний о мерах безопасного 
поведения в цифровом информационном про-
странстве (адекватное использование паролей, 
защиту персональных данных, осмотрительное 
обращение с носителями информации и соблю-
дение правил безопасного интернет-серфинга); 

‒ ценностно-смысловой компонент, осознание 
и принятие системы ценностей (конфиденциаль-
ность, целостность, доступность, ответствен-
ность, этичность), определяющей отношение 
личности к безопасному поведению в информа-
ционном пространстве. 

Таким образом, формирование культуры ин-
формационной безопасности среди студентов тех-
нических направлений подготовки представляет 
собой комплексный и многоаспектный процесс, 
требующий создания определенных педагогиче-
ских условий. Эти условия должны способствовать 
не только усвоению теоретических знаний, но и 
развитию способностей к анализу и критического 
мышления, практических навыков, формированию 
ценностных ориентиров и ответственного отноше-
ния к вопросам информационной безопасности.  

В контексте данного понимания содержания и 
структурных характеристик культуры информа-
ционной безопасности нами была разработана 
модель ее формирования и определены педаго-
гические условия (табл. 1). 

 

Материалы и методы 
В формирующем эксперименте, который прово-

дился в течение двух учебных семестров, приняли 
участие 177 студентов очной формы обучения 
Волжского филиала Московского автомобильно-
дорожного государственного технического универ-
ситета (МАДИ). Участники были разделены на две 
группы: экспериментальная ‒ 81 студент и кон-
трольная – 96 студентов. В экспериментальной 
группе в течение двух учебных семестров при ор-
ганизации учебного процесса были учтены и реа-
лизованы педагогические условия для формирова-
ния культуры информационной безопасности. 
В качестве диагностического инструмента исполь-
зовался опросник «Исследование культуры инфор-
мационной безопасности», разработанный на ка-
федре гуманитарных и естественно-научных 
дисциплин ВФ МАДИ. Опросник состоит из 4 суб-
тестов, раскрывающих уровень сформированности 
структурных компонентов (технический, когнитив-
ный, поведенческий, ценностно-смысловой компо-
нент) культуры информационной безопасности. 
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Таблица 1 / Table 1 

Модель формирования культуры информационной безопасности студентов технического вуза /  

A model for the formation of an information security culture for students of a technical university 

Блок целеполагания / The goal setting block 

Социальный заказ Цель 

Потребность в специалистах инженерной отрасли с высоким 

уровнем культуры информационной безопасности  

Формирование культуры информационной безопасности 

у студентов – будущих бакалавров инженерной отрасли 

Блок содержательный / The block is informative 

Структурно-функциональные компоненты культуры информационной безопасности (КИБ) 

Технический  

компонент 

Когнитивный  

компонент 

Поведенческий  

компонент 

Ценностно-смысловой 

компонент 

‒ знания, умения и навыки со-

временных цифровых техноло-

гий информационного про-

странства; 

‒ инструментальная функция 

‒ способность обнаруживать 

причинно-следственные свя-

зи, критически мыслить в 

контексте информационной 

безопасности,  

‒ аналитическая функция 

‒ совокупность паттернов 

поведения, направленных 

на безопасное взаимодей-

ствие в информационном 

пространстве; 

‒ практическая функция 

‒ система ценностей защиты 

информации, осознание рис-

ков и угроз, связанных с 

использованием информаци-

онных технологий; 

‒ регулятивная функция 

Блок технологический / The technological block 

Комплекс педагогических условий / The complex of pedagogical conditions 

Технический  

компонент 

Когнитивный  

компонент 

Поведенческий  

компонент 

Ценностно-смысловой  

компонент 

1. Включение в учебный процесс 

специализированного факультати-

ва «Культура информационной 

безопасности». 

2. Организация и мотивация 

студентов к участию в конкурсе 

проектов по кибербезопасности 

«Info Shield Workshop» (Мастер-

ская Информационной Безопас-

ности) 

1. Психодиагностика уровня 

критического мышления, 

когнитивно-личностных 

особенностей студентов. 

2. Развитие критического 

мышления посредством ис-

пользования интерактивных 

методов обучения, индивиду-

ально-личностных коррекци-

онных программ 

1. Организация студенческой 

кибердружины университета. 

2. Внедрение системы моти-

вации и обратной связи за 

участие в учебном проекте 

«Моя кибербезопасность в 

цифровой среде» 

1. Интеграция этических 

аспектов информационной 

безопасности в учебные про-

граммы. 

2. Разработка и применение 

кейс-метода «Cyber Ethics – 

Этика в Цифровом простран-

стве» 

Результативный блок / The effective block 

Уровни сформированности компонентов культуры информационной безопасности (КИБ) /  

The levels of formation of the components of the information security culture (CIB) 

Технический  

компонент 

Когнитивный  

компонент 

Поведенческий  

компонент 

Ценностно-смысловой  

компонент 

Высокий – глубокие знания, 

умения и навыки инструмен-

тального обеспечении КИБ, 

уверенно ориентируется в циф-

ровом пространстве. 

Средний – базовые знания, уме-

ния и навыки инструментально-

го обеспечении КИБ, слабо ори-

ентируется в цифровом 

пространстве. 

Низкий – незначительные зна-

ния, умения и навыки инструмен-

тального обеспечении КИБ, по-

верхностно ориентируется в 

цифровом пространстве 

Высокий – глубокие знания, 

умения и навыки аналитиче-

ского обеспечения КИБ. 

Средний – базовые знания, 

умения и навыки аналитиче-

ского обеспечения КИБ. 

Низкий – незначительные 

знания, умения и навыки 

аналитического обеспечения 

КИБ 

Высокий – сформированный 

паттерн поведения в цифро-

вом пространстве в контек-

сте КИБ, высокая потреб-

ность в постоянном 

обучении и саморазвитии. 

Средний – неустойчивый пат-

терн поведения в цифровом 

пространстве в контексте КИБ, 

потребность в обучении и 

саморазвитии по ситуации. 

Низкий – несформированный 

паттерн поведения, отсутствие 

потребности в обучении и 

саморазвитии в вопросах КИБ 

Высокий – устойчивая си-

стема ценностей КИБ. 

Средний – неустойчивые, 

базовые компетенции КИБ. 

Низкий – слабовыраженные 

компетенций КИБ 
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Результаты и их обсуждение 
Результаты динамики уровней сформированности  

структурных компонентов культуры информацион-

ной безопасности представлены на рисунках 1‒4. 
 

 

Рис. 1. Динамика уровня технического компонента / Fig. 1. Dynamics of the level of the technical component 

Для формирования технического компонента 
культуры информационной безопасности для 
студентов экспериментальной группы были со-
зданы такие педагогические условия, как:  

1. Включение в учебный процесс специализи-
рованного факультатива «Культура информа-
ционной безопасности», который охватывал по-
следние технологии и инструменты защиты 
информации. Данный факультатив был прове-
ден в течение двух учебных семестров, по окон-
чании которого студенты представили свои про-
екты на общеуниверситетский конкурс по 
кибербезопасности. 

2. Конкурс проектов по кибербезопасности 
«InfoShield Workshop: Мастерская информацион-
ной безопасности», который мотивировал студен-
тов к дополнительному обучению и саморазвитию. 
Конкурс стимулировал студентов к глубокому изу-
чению вопросов информационной безопасности, 
самостоятельному поиску и разработке безопасных 
приложений, анализу существующих угроз и мето-
дов их нейтрализации. Студенты также занимались 
разработкой методических рекомендаций по обес-

печению безопасности информационного про-
странства и проводили просветительскую работу 
среди своих одногруппников.  

Реализация данных педагогических условий 
способствовала значительному повышению 
уровня сформированности технического компо-
нента культуры информационной безопасности 
у студентов экспериментальной группы. Это бы-
ло подтверждено результатами формирующего 
эксперимента: доля студентов с высоким уров-
нем технического компонента в эксперименталь-
ной группе возросла с 39 % до 75 % (р<0,01). 
В то же время в контрольной группе наблюда-
лись лишь незначительные изменения: процент 
студентов с высоким уровнем данного компо-
нента увеличился всего с 42 % до 44 %. 

Таким образом, внедрение специализирован-
ных педагогических условий демонстрирует 
свою эффективность в контексте повышения 
уровня технической подготовленности студентов 
по направлению информационной безопасности, 
что подчеркивает значимость подобных образо-
вательных инициатив.  

 

 

 

Рис. 2. Динамика уровня когнитивного компонента / Fig. 2. Dynamics of the cognitive component level 
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Формирование когнитивного компонента 

в структуре культуры информационной безопас-

ности студентов является ключевым аспектом в 

подготовке квалифицированных специалистов, 

способных адекватно оценивать и эффективно 

реагировать на угрозы в информационной среде. 

Для достижения данной цели необходимо созда-

ние и реализация определенных педагогических 

условий, направленных на развитие аналитиче-

ского мышления, критического осмысления и 

глубокого понимания проблематики информаци-

онной безопасности. Считаем, что здесь важно 

обозначить такие ключевые педагогические 

условия, как: 

1. Психодиагностика когнитивно-личностных 

особенностей студентов, позволяющая обнару-

жить особенности и уровень критического мыш-

ления, а также особенностей установления при-

чинно-следственных связей. Диагностика 

позволяет обнаружить проблемные аспекты ко-

гнитивных процессов и подготовить индивиду-

ально-личностные коррекционные программы. 

2. Развитие критического мышления посред-

ством использования интерактивных методов 

обучения, таких как кейс-методы «Threat 

Trackers – Отслеживание угроз в Сети», дебаты 

«Информационное разоблачение», решение си-

туаций из реальной практики «DataDefenders – 

Операция Защита данных», требующих от сту-

дентов поиска решений на основе анализа су-

ществующих угроз и разработки стратегий за-

щиты. Такой подход способствует развитию 

навыков прикладного анализа и принятия обос-

нованных решений. 

Реализация указанных педагогических условий 

позволила сформировать у студентов технических 

направлений подготовки не только необходимый 

объем знаний по информационной безопасности, 

но и развить когнитивные способности, необхо-

димые для успешной профессиональной деятель-

ности в условиях постоянно меняющегося ин-

формационного пространства. 

Анализ данных показал, что процент студен-

тов экспериментальной группы, демонстриру-

ющих высокий уровень когнитивного компо-

нента, увеличился с 21 % до 51 % (p<0,001). 

Соответственно, доля студентов с низким уров-

нем данного компонента существенно снизилась 

с 32 % до 5 % (p<0,001). Такие результаты сви-

детельствуют о значительном положительном 

влиянии предложенных педагогических условий 

на развитие когнитивных способностей студен-

тов. Указанные изменения отражают улучшение 

аналитических навыков, способности к крити-

ческому анализу, оценке доказательств, рефлек-

сии и многоперспективному восприятию ин-

формационного пространства. В контрольной 

группе наблюдались менее выраженные тенден-

ции изменений. Несмотря на некоторое увели-

чение числа студентов с высоким уровнем ко-

гнитивного компонента с 31 % до 38 % и 

снижение доли студентов с низким уровнем с 

26 % до 19 %, данные изменения не достигли 

статистической значимости. Это указывает на 

отсутствие существенного воздействия обычно-

го учебного процесса на развитие когнитивного 

компонента культуры информационной без-

опасности в контрольной группе в сравнении с 

целенаправленными педагогическими вмеша-

тельствами, реализованными в рамках форми-

рующего эксперимента в экспериментальной 

группе.  
 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня поведенческого компонента / Fig. 3. Dynamics of the behavioral component level 
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Формирование поведенческого компонента в 

структуре культуры информационной безопас-

ности студентов является критически важной 

задачей, направленной на развитие у обучаю-

щихся устойчивых моделей безопасного поведе-

ния в информационном пространстве. Для до-

стижения данной цели необходимо создание и 

реализация специфических педагогических усло-

вий, которые будут способствовать осознанию 

студентами важности информационной безопас-

ности и формированию соответствующих пове-

денческих навыков: 

1. Создание кибердружины университета. Во-

влечение студентов в проекты по информацион-

ной безопасности, направленные на просвещение 

широкой общественности. Участие в таких про-

ектах не только способствует формированию у 

студентов ответственного отношения к соб-

ственной безопасности в Сети, но и развивает 

навыки социального взаимодействия и коммуни-

кации. 

2. Внедрение системы мотивации и обратной 

связи за участие в учебном проекте «Моя кибер-

безопасность в цифровой среде». Студенты, при-

нимающие участие в данном проекте, получают 

дополнительный рейтинг за демонстрацию без-

опасного поведения в информационном про-

странстве и конструктивной рефлексии соб-

ственных действий. Обратная связь от препода-

вателей способствует коррекции и совершен-

ствованию поведенческих стратегий студентов. 

Реализация данных педагогических условий 

требует комплексного подхода и активного вза-

имодействия между преподавателями и студен-

тами. Это предполагает не только изменение со-

держания и методик обучения, но и создание 

образовательной среды, которая способствует 

формированию у студентов глубокого понима-

ния значимости информационной безопасности и 

развитию соответствующих поведенческих ком-

петенций. 

В результате проведения формирующего экс-

перимента в экспериментальной группе было 

отмечено статистически значимое увеличение 

доли студентов с высоким уровнем поведенче-

ского компонента – с 19 % до 37 % (р<0,01), что 

свидетельствует о значительном улучшении. 

Также произошло снижение числа студентов 

с низким уровнем данного компонента – с 35 % 

до 7 % (р<0,01). Напротив, в контрольной группе 

изменения оказались менее выраженными и не 

достигли статистической значимости, что под-

черкивает эффективность внедренных педагоги-

ческих условий в экспериментальной группе для 

развития поведенческого компонента культуры 

информационной безопасности. 
 

 

Рис. 4. Динамика уровня ценностно-смыслового компонента / Fig. 4. Dynamics of the value-semantic component level 
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и педагогика профессиональной деятельности» 

тем, посвященных информационной безопасно-

сти, разделов, ориентированных на обсуждение 

этических дилемм, связанных с использованием 

информационных технологий. Это способствует 

формированию у студентов глубокого понима-

ния ценностных аспектов защиты данных. 

2. Разработка и применение кейс-метода 

«Cyber Ethics – Этика в Цифровом простран-

стве». Использование в учебном процессе кей-

сов, основанных на реальных ситуациях из прак-

тики защиты информации, для развития у 

студентов способности анализировать сложные 

проблемы, принимать обоснованные решения и 

осознавать последствия своих действий с точки 

зрения ценностных ориентиров. 

Реализация вышеупомянутых педагогиче-

ских условий требует целостного подхода к об-

разовательному процессу, предполагающему 

не только передачу знаний, но и активное во-

влечение студентов в деятельность, направлен-

ную на формирование ценностно-смыслового 

компонента культуры информационной без-

опасности. Это способствует развитию у буду-

щих специалистов не только профессиональных 

компетенций, но и формированию глубокого 

осознания значимости информационной без-

опасности как важного элемента современного 

информационного общества.  

Результаты сравнительного анализа, прове-

денного в рамках формирующего эксперимента, 

демонстрируют значимые трансформации в 

структуре ценностно-смыслового компонента 

культуры информационной безопасности среди 

студентов экспериментальной группы, в отличие 

от относительно стабильных показателей, зафик-

сированных в контрольной группе. 

В частности, в экспериментальной группе бы-

ло зафиксировано увеличение доли студентов, 

демонстрирующих высокий уровень развития 

ценностно-смыслового компонента, с 12 % до 

33 %. Данное изменение обладает статистической 

значимостью (p<0,01), что свидетельствует о низ-

кой вероятности случайного характера наблюдае-

мых результатов. Кроме того, наблюдалось сокра-

щение числа студентов с низким уровнем данного 

компонента с 39 % до 6 %, что также подтвержда-

ется статистической значимостью (p<0,01). 

В контексте контрольной группы изменения 

оказались менее выраженными. Процент студен-

тов с высоким уровнем ценностно-смыслового 

компонента увеличился с 9 % до 15 %, что 

не достигает порога статистической значимости. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отно-

шении студентов со средним уровнем данного 

компонента, где произошло увеличение с 49 % 

до 53 %. Снижение доли студентов с низким 

уровнем ценностно-смыслового компонента с 

43 % до 32 %, несмотря на его позитивную 

направленность, также не является статистиче-

ски значимым изменением. 

Таким образом, проведенный анализ указыва-

ет на эффективность реализованных в рамках 

формирующего эксперимента педагогических 

условий для стимулирования развития ценност-

но-смыслового компонента культуры информа-

ционной безопасности у студентов эксперимен-

тальной группы. Эти результаты подчеркивают 

значимость целенаправленных образовательных 

воздействий для формирования у студентов осо-

знанного отношения к вопросам информацион-

ной безопасности и развития соответствующих 

ценностных ориентиров. 

 

Выводы 
Анализ положительной динамики уровней 

сформированности структурных компонентов 

культуры информационной безопасности в экспе-

риментальной группе демонстрирует эффектив-

ность предложенных и реализованных в рамках 

формирующего эксперимента педагогических 

условий. Апробация разработанного комплекса 

педагогических условий является важным этапом 

на пути к формированию эффективной системы 

обучения, направленной на развитие культуры 

информационной безопасности среди студентов 

технических специальностей, что имеет как тео-

ретическую, так и практическую значимость для 

современного образовательного процесса. Разви-

тие данных компонентов культуры информацион-

ной безопасности у будущих специалистов инже-

нерной отрасли является ключевым фактором 

подготовки квалифицированных кадров, способ-

ных обеспечивать защиту информационных акти-

вов в условиях постоянно развивающихся техно-

логий и меняющихся угроз. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 
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Аннотация. Цель исследования – анализ терминосферы киберпреступлений для выявления наиболее 

распространенных категорий лексики и словообразовательных моделей, определение наиболее типичных 

трудностей при переводе терминологических единиц с английского языка на русский. Актуальность 

данного исследования обусловлена тем, что киберпреступность является одним из самых популярных 

видов преступлений XXI века. Терминология и ее перевод, особенно в рамках узких сфер, таких как 

киберпреступность, играют важную роль в переводоведении и в лингвистике. Материалом данного 

исследования послужили 200 терминов в сфере информационных технологий, отобранных в процессе 

анализа словарных дефиниций из электронных тезаурусов и глоссариев, которые входят в учебно-

методическое пособие для будущих сотрудников правоохранительных органов от Управления Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также из научных статей в глобальной сети 

Интернет. Использовался сравнительно-сопоставительный метод при выявлении типов терминологии и 

типичных словообразовательных моделей. Рассматриваются лексические и словообразовательные 

особенности, и по аналогии с юридической лексикой терминология киберпреступлений подразделяется 

на пять категорий, за исключением латинизмов. Были определены типичные особенности терминосферы, 

представляющие трудности для переводчиков и сотрудников правоохранительных органов. Научная 

новизна работы состоит в акцентировании очевидности значимости объекта исследования в таких 

научных и практико-ориентированных сферах, как лингвистика, правоохранительная деятельность. 

В результате было выявлено, что одной из самых распространенных трудностей при переводе терминов 

киберпреступности, т. е. в сфере лексикографии и в практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, являются аббревиатуры. В силу высокой продуктивности данного метода 

словообразования, аббревиатура становится препятствием на пути к правильному переводу, поскольку 

может иметь иное толкование в другом профессиональном языке или функциональном стиле английского и 

русского языков. В терминологии киберпреступности существует огромное количество 

многокомпонентных терминов. Грамматическое оформление в них может быть выражено различными 

способами, но с сохранением формальных и семантических функций, присущих национальному языку. 

Ключевые слова: киберпреступление, терминология, категории юридической лексики, аббревиатура, 
омофоны, многокомпонентный термин 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the terminology of cybercrime in order to identify the most 

common categories of vocabulary and word–formation models, to reveal the most typical difficulties 
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in translating terminological units from English into Russian. The relevance of this study is due to the fact 

that cybercrime is one of the most popular types of crimes of the XXI century. Terminology and its 

translation, especially in narrow fields such as cybercrime, play an important role in translation studies and 

linguistics. The material of this study was 200 terms in the field of information technology, selected 

in the process of analyzing dictionary definitions from electronic thesauri and glossaries, which are 

included in the training manual for future law enforcement officers from the United Nations Office 

on Drugs and Crime, as well as from scientific articles on the global Internet. A comparative method was 

used to identify the types of terminology and typical word-formation models. Lexical and word-formation 

features are considered, and by analogy with the legal vocabulary the terminology of cybercrime is divided 

into five categories, with the exception of Latinisms. Typical features of the terminosphere that pose 

difficulties for translators and law enforcement officers have been identified. The scientific novelty 

of the work consists in recognizing the obvious importance of the object of research in such scientific and 

practice-oriented fields as linguistics, law enforcement. As a result, it was revealed that one of the most 

common difficulties in translating cybercrime terms, i. e. in the field of lexicography and in the practical 

activities of law enforcement officers, are abbreviations. Due to the high productivity of this method 

of word formation, the abbreviation becomes an obstacle to correct translation, since it may have a different 

interpretation in another professional language or functional style of English and Russian. There are a huge 

number of multicomponent terms in the terminology of cybercrime. Grammatical design in them can be 

expressed in various ways, but with the preservation of formal and semantic functions inherent 

in the national language. 

Keywords: cybercrime, terminology, categories of legal vocabulary, abbreviation, homophones, multicompo-

nent term 
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Введение  

Актуальность настоящего исследования обу-

словлена тем, что киберпреступность является 

одним из самых популярных видов преступлений 

XXI века. Данный вид правонарушений характе-

ризуется совершением противоправных деяний с 

использованием информационных технологий. 

По актуальным данным Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных 

технологий совершается каждое третье преступ-

ление. В настоящее время в этой сфере зареги-

стрировано на 29,2 % преступлений больше, чем в 

прошлом году. В связи с этим необходимо разви-

вать компетенцию сотрудников органов внутрен-

них дел в сфере IT-технологий, а также поощрять 

овладение английской специальной терминологи-

ей, что позволит профессионалам легко ориенти-

роваться в сфере киберпреступлений.  

Активное развитие терминологии киберпре-

ступности также связано с постоянным развитием 

отношений между странами в области юриспру-

денции, криминалистики и пр. Правоохранитель-

ным органам необходимо общаться на одном язы-

ке для обеспечения безопасности населения. 

В сфере борьбы с киберпреступлениями им стал 

английский язык. Большинство преступлений, 

связанных с компьютерными технологиями, про-

исходит на международном уровне. При этом 

криминалистам необходимо предъявлять дока-

зательства виновности и невиновности. Следо-

вательно, требуются знания различной терми-

нологии, чтобы предъявлять более точные и 

верные доказательства. Для борьбы с такими 

преступлениями была выделена область кри-

миналистики ‒ цифровая криминалистика 

(digital criminalistics). В России она зародилась 

в 90-е годы, когда в одном из документов о за-

ключении экспертов появилась фраза ‒ «судеб-

но-кибернетическая экспертиза». На тот мо-

мент исследовались чип-карты, которые были 

предназначены для таксофона.  

В начале текущего столетия начался процесс 

обмена экспертным опытом. Среди выпущенных 

на тот момент докладов можно выделить следу-

ющие: реферативные сборники «Применение 
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специальных познаний при раскрытии и рассле-

довании преступлений, сопряженных с исполь-

зованием компьютерных средств», «Основы ме-

тодики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации»1, «Концептуальные 

основы судебной компьютерно-технической экс-

пертизы»2. Затем последовала профессиональная 

краткосрочная подготовка экспертов компьютер-

ной экспертизы: 2002‒2003 гг. ‒ подготовка про-

граммы обучения эксперта компьютерной экс-

пертизы для Минюста России и МВД 

в Саратовском юридическом институте МВД 

России; 2003 ‒ первые в России сборы экспертов 

компьютерной экспертизы для Минюста России; 

2004 ‒ первые в России сборы экспертов ком-

пьютерной экспертизы для МВД России. 

Терминология и ее перевод, особенно в рам-

ках узких сфер, таких как киберпреступность, 

играют важную роль в переводоведении и 

в лингвистике. Киберпреступность – понятие, 

которое достигло огромных масштабов почти 

во всех сферах человеческой жизни. В докладе 

X Конгресса ООН 2000 г. говорится, что термин 

«киберпреступность» относится к любому пре-

ступлению, которое совершается с помощью 

компьютерных систем или сетей. Все понятия, 

связанные с киберпреступлениями, так или иначе 

относятся к юридическому английскому языку. 

Для сотрудников полиции юридический англий-

ский язык является довольно трудным в плане 

понимания значения слов. Особенно сложными 

для перевода и понимания, как мы убедимся да-

лее, являются аббревиатуры и сокращения тер-

миносферы киберпреступности.  

 

Материалы и методы исследования 

Материалом данного исследования послужи-

ли 200 терминов в сфере информационных тех-

нологий, отобранных в процессе анализа сло-

варных дефиниций из электронных тезаурусов и 

глоссариев, которые входят в учебно-

методическое пособие для будущих сотрудников 

правоохранительных органов от Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности, а также из научных статей 

———— 
1  Мещеряков В. А. Основы методики расследования 

преступлений в сфере компьютерной информации : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 39 с. 
2 Усов А. И. Концептуальные основы судебной компью-

терно-технической экспертизы : автореферат дис. ... д-ра 

юридических наук : М., 2002. 41 с. 

в глобальной сети Интернет. Использовался 

сравнительно-сопоставительный метод при вы-

явлении типов терминологии и типичных слово-

образовательных моделей. 

Теоретическую основу работы составили тру-

ды в области лексической и словообразовательной 

классификации терминосферы киберпреступле-

ний3,4, работы, раскрывающие виды данных пре-

ступлений [1; 2], а также особенности терминооб-

разования [3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

 

Лексические и словообразовательные осо-

бенности сферы киберпреступности 
Одной из главных особенностей юридическо-

го английского языка является наличие различ-

ных пластов лексики. Наиболее всеобъемлющим, 

на наш взгляд, является разделение на следую-

щие категории5: 

 юридические омонимы; 

 техническая юридическая лексика; 

 юридические латинизмы; 

 имена собственные; 

 сокращения; 

 жаргон. 

Под понятием «юридические омонимы» под-

разумевается использование кажущихся повсе-

дневными слов, которые имеют специфические 

и часто очень разные значения в юридических 

контекстах. Это слова, которые используются 

в нетехнических и неправовых разговорах. 

В качестве примеров можно привести civil 

(гражданский), complaint (жалоба), assault (напа-

дение). Юридические значения таких слов не 

всегда будут даны в неспециализированных сло-

варях. Данную лексику необходимо понимать 

исходя из ее конкретного юридического контек-

ста, например слово assault, которое в общем 

значении означает «физическое нападение». 

В специализированном юридическом онлайн-

словаре эта единица определяется как «предна-

меренное действие со стороны одного лица, вы-

зывающее у другого опасение неминуемого 

вредного или оскорбительного контакта». Часто 

нападение ‒ это преступление, заключающееся 

———— 
3  Раушер К. Ф., Ященко В. Основы критически важной 

терминологии. Двусторонний проект Россия ‒ США 

по выработке основ критически важной терминологии в об-

ласти кибербезопасности. Москва, Нью-Йорк, 2011. 41 с. 
4 Boyd M. Handbook Linguistic Cybercrime. Juropean Judicial 

Training Network, 2017. 83 p. 
5 Там же. P. 9. 
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в угрозе человеку вместе с актом физического 

контакта с ним. В сфере киберпреступности, 

которая постоянно меняется с развитием более 

сложных технологий (при этом преступники 

также совершенствуют свои методы), офици-

альные словари не всегда могут угнаться за 

темпами динамичных изменений. Примеры 

данных лексических единиц в рассматриваемой 

нами сфере: latency (период, в течение которого 

вирус или червь воздерживаются от явной ак-

тивности или нанесения ущерба), injection (ата-

ка, осуществляемая путем внедрения вредонос-

ного кода или данных в то, что принимающая 

система считает действительным запросом). 

Необходимо обладать достаточной профессио-

нальной и языковой осведомленностью, чтобы 

суметь выбрать требуемый вариант перевода. 

Один из принятых методов решения такой про-

блемы ‒ это, конечно же, обращение к словарям. 

Например, могут быть расхождения в значении 

термина в английском и русском языках, следо-

вательно, использовать общеизвестное эквива-

лентное слово нельзя. Огромную сложность 

также могут составить слова-ловушки, с кото-

рыми специалисты ранее сталкивались только 

в сфере общеупотребительной лексики. Так, 

толкование термина packet (сетевой блок дан-

ных) может не вызвать затруднений, поскольку 

он переводится на русский язык как «пакет», 

но процесс перевода слова flooding может вве-

сти в заблуждение. Всем известно, что оно пе-

реводится как затопление, наводнение. Но в 

компьютерной области flooding ‒ это алгоритм 

атаки системы путем перенасыщения ее инфор-

мацией. В русскоязычных источниках это слово, 

как правило, переводят как флудинг. 

Вторая категория, техническая юридическая 

лексика, относится к словам, которые обычно 

встречаются только в юридическом контексте. 

Многие из данных лексических единиц могут 

быть известны гражданским лицам, например: 

defendant обвиняемый, judge судья, jury при-

сяжные заседатели. Эти слова считаются тех-

ническими или профессиональными, поскольку 

они функционируют исключительно в право-

вой сфере и не имеют применения за ее преде-

лами. Примерами из рассматриваемой нами 

сферы можгут служить слова mail-bombing 

(отправка большого количества нежелательных 

сообщений электронной почты одному получа-

телю или группе получателей. Почтовая бом-

бардировка – это форма отказа в обслужива-

нии), malware (компьютерный код со злыми 

намерениями. Вредоносное ПО включает тро-

янских коней, программы-вымогатели, шпион-

ские программы). 

Следует отметить, что английский юридиче-

ский язык полон латинских слов и выражений, 

чего нельзя сказать о терминосфере киберпре-

ступлений. Четвертая категория, имена соб-

ственные, не является широко распространен-

ной. В качестве примера можно привести 

американское выражение Miranda warning ‒ пра-

вило Миранды (юридическое требование 

в США, согласно которому во время задержания 

задерживаемый должен быть уведомлен о своих 

правах, а задерживающий должен получить по-

ложительный ответ на вопрос, понимает ли он 

сказанное). В области терминосферы киберпре-

ступлений таким примером может выступить 

словосочетание Trojan horse (троянский конь, 

название вируса). 

Аббревиатуры и жаргонизмы очень часто 

встречаются в юридических текстах в сфере 

киберпреступности. Акронимы, аббревиатуры 

широко используются в юридическом англий-

ском языке. Отмечается, что использование та-

ких сокращений полезно для эффективного 

профессионального общения, и знание таких 

форм свидетельствует о принадлежности к 

специализированной группе юристов-профес-

сионалов, например: NFC – Near Field Commu-

nication (набор протоколов связи, который поз-

воляет двум электронным устройствам, одним 

из которых обычно является портативное 

устройство, например смартфон, устанавливать 

связь, располагая их на расстоянии примерно 

4 см). APT – Advanced Persistent Threat (зло-

умышленник с долгосрочными целями, обла-

дающий высокой квалификацией и хорошо фи-

нансируемый, как правило, правительством 

или организованной преступностью. APT 

обычно представляет собой сложную атаку, ис-

пользующую несколько методов для получения 

максимальной выгоды).  

Одной из самых распространенных трудно-

стей при переводе текстов в сфере киберпре-

ступности являются аббревиатуры, в силу того 

что аббревиация выступает как самый продук-

тивный метод словообразования. Основной зада-

чей применения аббревиатур и акронимов явля-

ется экономия речи, перенос смысловой единицы 
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в максимально емкой форме. Преимущества та-

кой экономии не затрагивают носителя языка-

реципиента. Часто аббревиатура становится пре-

пятствием на пути к правильному переводу, по-

скольку обладает полисемантичностью и отно-

сится к разным сферам употребления. В качестве 

наглядного примера выступает аббревиатура 

DAC. В компьютерной безопасности DAC рас-

шифровывается как Discretionary Access Control 

и переводится как избирательное управление до-

ступом ‒ управление доступом субъектов к объ-

ектам на основе матрицы доступа. В научных 

текстах DAC выступает как обозначение ячейки 

с алмазными наковальнями ‒ Diamond Anvil Cell. 

Это конструкция, используемая в определенных 

научных экспериментах с давлением и темпера-

турой. В интернет-коммуникации можно найти 

данное сокращение и с другим значением, подра-

зумевающим название игры Divide and Conquer. 

Четвертая область применения аббревиатуры 

Divide-and-conquer algorithm – в качестве терми-

на, используемого в информатике для обозначе-

ния алгоритма рекурсивного разбиения задачи на 

подзадачи. Два термина из четырех вышеупомя-

нутых относятся к родственным тематикам ‒ ин-

форматика, компьютерная безопасность, но обо-

значают совершенно разные понятия.  

Последняя категория ‒ сленговые или жар-

гонные термины, которые используются пред-

ставителями юридической профессии для обо-

значения той или иной части их работы при 

неофициальном общении, например: arguendo 

(аргументированно), black-latter law (закон 

о черных буквах, т. е. стандартные правила, ко-

торые широко приняты и не подлежат обсужде-

нию), chilling effect (леденящий эффект ‒ подав-

ление или препятствование законному 

осуществлению естественных и законных прав 

под угрозой юридических санкций). В дополне-

ние к юридическим жаргонным терминам одной 

из определяющих характеристик текстов в сфе-

ре киберпреступности является широкое ис-

пользование компьютерного технического жар-

гона: botnet (сеть компьютеров, зараженных 

ботами, которые используются для контроля и 

атаки на компьютерные системы), brute force 

attack (процесс, при котором злоумышленник 

пробует множество паролей в надежде угадать), 

crimeware (программные инструменты, предна-

значенные для помощи преступникам в совер-

шении онлайн-преступлений), hacktivism (поли-

тически или идеологически мотивированный 

вандализм; порча сайта в целях размещения по-

литической пропаганды или нанесения вреда 

идеологическому противнику), moneymule (че-

ловек, которого используют для перевозки или 

отмывания украденных денег в целях содей-

ствия преступной деятельности и связанных 

с ней организаций).  

Следует подчеркнуть, что многие неологизмы 

были созданы относительно недавно с помощью 

различных форм словообразования и часто осно-

ваны на других терминах, уже существующих 

как часть так называемого компьютерно-

опосредованного взаимодействия. Один из са-

мых популярных типов неологизмов в термино-

логии киберпреступности ‒ омофоны. Например, 

pharming (созвучное с farming) ‒ процедура 

скрытного перенаправления жертвы на ложный 

IP-адрес. Это явление, согласно многим владель-

цам крупных корпораций, назвали так ради мар-

кетингового хода, чтобы привлечь больше ком-

паний к покупке защитных программ. Другим 

похожим примером служит термин phishing (со-

звучное с fishing) ‒ вид интернет-мошенничества 

для получения доступа к конфиденциальным 

данным пользователей. Такого рода термины на 

русский язык переводятся с помощью транскри-

бирования: фарминг и фишинг. 

Для образования терминов используются 

различные суффиксы и префиксы, общие для 

всех функциональных стилей. Например, при 

помощи суффиксов -er, -or, -ist образуются су-

ществительные, именующие работников и спе-

циалистов: (computer)specialist (компьютер-

щик), developer (разработчик), (security) officer 

(сотрудник службы безопасности) hacker (ха-

кер). Существительные, определяющие кон-

кретные предметные значения, образуются с 

помощью суффиксов -ing, -ment: e-Government 

(электронное правительство) spoofing (подме-

на, подделка). Отвлеченное значение в суще-

ствительных передается через суффиксы 

свойств и качеств -ness, -ty: (system) integrity 

(целостность системы, уровень надежности) 

weakness (уязвимость, слабое место). Техноло-

гические процессы и действия находят отраже-

ние посредством суффикса -ing: trunking (пе-

ремещение лиц между адресами), broadcasting 

(трансляция), clickbaiting (создание заголовков 

и контента с целью максимального получения 

кликов и просмотров). 
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Однословные термины можно разделить 

на следующие группы: 1) с одной основой: byte 

(байт) filter (фильтр) monitor (дисплей) net (сеть) 

2) с основой и одним или более аффиксом: 

transceiver (приемопередатчик), selector (ручка 

настройки). 

В сфере терминологии киберпреступности 

существует огромное количество многокомпо-

нентных терминов. Их грамматическое оформ-

ление может быть выражено следующими спо-

собами: 1) суффиксами: outsider threat (внешняя 

угроза безопасности) 2) предлогами: continuity 

of operations (обеспечение непрерывности дей-

ствий) 3) окончаниями: risk-based data (данные с 

учетом рисков) [1]. Следует подчеркнуть, что тер-

мины-словосочетания в терминосфере киберпре-

ступности гораздо более устойчивы, чем общели-

тературные словосочетания, некоторые из них 

можно причислить к тематическим коллокациям. 

 

Заключение 

Терминология в сфере киберпреступности и 

ее адекватный перевод играют важную роль в 

лингвистике и профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов. 

Для последних важно не только обладать высо-

кими навыками в сфере информационных тех-

нологий для оказания эффективного противо-

действия киберпреступности, но и, прежде 

всего, владеть соответствующей специальной 

английской терминологией. Одной из самых 

распространенных трудностей при переводе 

текстов в сфере киберпреступности являются 

аббревиатуры. В силу высокой продуктивности 

данного метода словообразования аббревиатура 

становится препятствием на пути к правильно-

му переводу, поскольку может иметь иное тол-

кование в другом профессиональном языке или 

функциональном стиле английского и русского 

языков. В терминологии киберпреступности 

существует значительное количество многоком-

понентных терминов. Грамматическое оформ-

ление в них может быть выражено различными 

способами, но с сохранением формальных и се-

мантических функций, присущих национально-

му языку. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВА ПУТЕШЕСТВИЯ (ЖЕНСКОГО КВЕСТА)  

В РОМАНЕ М. В. СЕМЕНОВОЙ «ЛЕБЕДИНАЯ ДОРОГА» 

А. Р. Ахмедзянова  

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию природы женских 

образов в творчестве известной писательницы Марии Семеновой. Автор статьи показывает особенности 

реализации так называемого «женского квеста» на примере путешествия главной героини романа 

«Лебединая дорога» – словенской девушки, пережившей плен, спасение, адаптацию к чужой культуре и 

возвращение домой. Структурные элементы квеста связаны с мифологическим хронотопом и 

рассматриваются с опорой на методики В. Я. Проппа и Дж. Кэмпбелла. Методической базой 

исследования являются работы А. Я. Гуревича, В. В. Каратовской, М. Элиаде, Ц. Тодорова. Роман 

«Лебединая дорога» как отдельное произведение исследовано недостаточно, чаще его используют как 

пример сравнения и установления закономерностей в произведениях Марии Семеновой или 

в славянском фэнтези в целом. Вместе с тем роман представляет интерес именно с точки зрения 

особенностей пути героя в произведениях жанра фэнтези. Цель статьи заключается в попытке 

установления квестовой природы романа. Заключение. Автор приходит к выводу о том, что реализация 

мотива путешествия осуществляется с использованием как женской, так и мужской моделей. Женский 

квест героини, таким образом, инициирует начало мужских квестов, где она выступает либо в качестве 

награды, либо дарителя. Также показаны межкультурные связи в системе мифологем. Автор статьи 

утверждает, что Мария Семенова создает психологические портреты героев с использованием одной 

из определяющих в мифологических системах разных этносов оппозиции свой / чужой. В принятии 

«чужих» представлений о мире при верности «своим» и заключается уникальность квеста главной 

героини романа. 

Ключевые слова: мифологема, фэнтези, М.В. Семенова, женский образ, мотив путешествия, квест, 

женский квест 
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THE FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE TRAVEL MOTIF (WOMEN'S QUEST)  

IN THE NOVEL BY M. V. SEMENOVA “SWAN ROAD” 

A. R. Akhmedzyanova 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The article is devoted to an urgent problem – the study of the nature of female images 

in the work of the famous writer Maria Semenova. The author of the article shows the peculiarities 

of the implementation of the so-called “women's quest” using the example of the journey of the main 

character of the novel “Swan Road” ‒ a Slovenian girl who survived captivity, rescue, adaptation to a foreign 

culture and return home. The structural elements of the quest are connected with the mythological chro notope 

and are considered based on the methods of V. Y. Propp and J. Campbell's. The methodological basis of the 

research is the work of A. Ya. Gurevich, V. V. Karatovskaya, M. Eliade, Ts. Todorov. The novel “Swan Road” 

as a separate work has not been studied enough, it is more often used as an example of comparing and 

establishing patterns in the works of Maria Semenova or in Slavic fantasy as a whole. At the same time, 

the novel is of interest precisely from the point of view of the peculiarities of the hero's path in the works 

of the fantasy genre. The purpose of the article is to attempt to establish the quest nature of the novel. 

Conclusion. The author comes to the conclusion that the realization of the travel motive is carried out using 

both female and male models. The heroine's female quest thus initiates the beginning of male quests, where 

she acts either as a reward or a giver. Intercultural connections in the system of mythologies are also shown. 
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The author of the article claims that Maria Semenova creates psychological portraits of heroes using one 

of the oppositions of her / someone else defining in the mythological systems of different ethnic groups. 

The uniqueness of the quest of the main character of the novel lies in  accepting “other people's” ideas about 

the world while being faithful to “her own”. 

Keywords: mythologem, fantasy, M.V. Semenova, female image, travel motif, quest, female quest 
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Введение 
Роман М. В. Семеновой «Лебединая дорога» 

был издан в 2006 году в сборнике под одно-

именным названием. В трудах современных ис-

следователей проблем авторской мифологии и 

славянского фэнтези он рассматривается по 

преимуществу либо в сопоставлении с другими 

произведениями М. В. Семеновой, либо других 

авторов [1; 2; 3]. На наш взгляд, роман интересен 

и как оригинальная попытка создания автором 

своеобразного и весьма сложного образца путе-

шествия героя в нескольких его вариациях: жен-

ской, мужской и теневой. При этом Семенова 

создает хронотоп, насыщенный разнообразными 

мифологемами. 

С главной героиней романа «Лебединая доро-

га», словенской девушкой Звениславкой, чита-

тель знакомится при обстоятельствах, угрожаю-

щих ее жизни. Купленная на невольничьем торге 

и увезенная в неизвестном направлении, Звени-

славка практически гибнет на покинутом во вре-

мя шторма корабле. В развернутой метафоре 

оставленного людьми судна Семенова реализует 

несколько мифологем. Первая – образ сканди-

навского бога Ньёрда – хозяина морской стихии, 

переменчивого и безжалостного ко всему живо-

му. Его необходимо умилостивить жертвами, 

одной из которых предположительно и должна 

была стать Звениславка.  

Мифологический хронотоп романа автор до-

полняет образами-символами стихий: буря, ветер 

и море также являются живыми. По свидетельству 

А. Я. Гуревича, подобное олицетворение стихий 

характерно для средневекового сознания [4]. Так-

же исследователь неоднократно отмечает, что 

именно в скандинавской мифологии геоцентриче-

ский мир людей – Миргард в старшей Эдде – 

ограничивается защищающим людей от велика-

нов «забором» – морем [4; 5]. Образ скандинав-

ского Мидгарда (букв. Срединной усадьбы) Се-

менова воплощает и далее в обозначении хроно-

топа первой книги романа: «Благосклонные боги 

создали мир наподобие жилого двора»1. 

Образ грозного морского бога, дарующего ги-

бель в равной степени с удачей, реализуется да-

лее в процессе общении с ним воинов-викингов, 

однако главная героиня не принадлежит к наци-

ональному сообществу скандинавов, следова-

тельно, эта деталь указывает на возможный 

дальнейший путь главной героини в северной 

стране Норэгр. 

Другая мифологема – изображение корабля 

как живого страдающего существа: «Буря разо-

рвала его парус, расшатала деревянные члены. 

Волны перебрасывали одна другой разваливав-

шийся, переставший сопротивляться остов» 

(с. 9). Она может быть истолкована двояко. Во-

первых, согласно исследователям древнегерман-

ской литературы, образ корабля как живого су-

щества также принадлежит скандинавской ми-

фологии более, чем славянской [4; 5; 6]. 

Для героини Семеновой пересечение возму-

щенной границы мира живых и мира мертвых 

смертельно опасно: она вступает в другую ми-

фологическую картину мира, в средневековом 

сознании перерождается в другом мире. Не по-

гибая, Звениславка все же теряет сознание, 

«умирая» для своего родного мира словен и воз-

рождаясь в мире викингов с другим именем – 

Ас-стейнн-ки. Его дал девушке ее спаситель – 

Хельги Виглафсон. При этом корабль у сканди-

навов воспринимался как живое существо неслу-

чайно: от наличия и состояния кораблей разных 

видов зависели благополучие и жизнь викингов и 

их семей. Хотя, как выясняется позже, корабль 

———— 
1 Семенова М. В. Лебединая дорога : сборник. М., 2006. 

510 с. Далее ссылки в тексте на это издание в круглых скоб-

ках с указанием страницы. 
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был немецким, но автор рассматривает его 

именно через призму мифического сознания 

древних скандинавов: «Высоко наверху хруст-

нула мачта, словно кость, переломленная уда-

ром…» (с. 8). 

Во-вторых, функцию этой мифологемы, со-

гласно исследованиям Дж. Кэмпбелла [7; 8; 9], 

можно рассматривать как чрево кита для Ионы – 

некое изолированное место, в котором герой про-

ходит внутреннюю трансформацию. Хотя, с точ-

ки зрения читателя, странствие Звениславки еще 

не началось, значение смертельно опасной изо-

ляции на корабле в данном случае – внешняя, 

социальная трансформация героини. Будучи сво-

бодной девушкой из племени словен, захвачен-

ной в невольники, героиня переживает избавле-

ние от рабства, данное судьбой. Роман 

«Лебединая дорога» начинается практически с 

завязки, сюжет открывается незамедлительным 

сообщением беды, в которой оказывается героиня. 

Этимология нового имени Звениславки неяс-

на. По данным словаря Мультитран, в современ-

ном норвежском языке существуют слова as – 

бог (один из многих в политеистической рели-

гии), stein – камень, kyst – побережье, берег, 

с которыми можно этимологически связать имя 

Ас-стейн-ки как «богини / (девушки), данной 

богами с каменного берега». Однако это предпо-

ложение не соответствует ни сюжету, ни образу 

героини, поэтому данная гипотеза о происхож-

дении имени героини не может считаться пра-

вильной. На неясность этимологии норвежского 

имени Звениславки указывает и замечание само-

го автора этого имени – Хельги: «Ее зовут Ас-

стейнн-ки. Это не совсем так, но лучше не выго-

ворить» (с. 12). 

В ситуации спасения героини от смерти сама 

она остается безучастным объектом, как та самая 

живая награда – прекрасная царевна из фольк-

лорных сюжетов, в которых героями – исполни-

телями основного действия, проходящими путь 

испытаний, являются мужчины. В романе «Ле-

бединая дорога» линия мужчины-героя воплоща-

ется в нескольких персонажах: Халльгрим 

Виглафсон, его брат Хельги Виглафсон и сын 

Видга. Именно их путь автор показывает полно-

стью. Другие мужские персонажи выполняют 

функцию тени [10] этих героев. В то же время 

женские персонажи не становятся тенью для 

главной героини – Звениславки / Ас-стейнн-ки, 

они проходят каждая свой путь: Унн, спасенная с 

корабля, Вигдис, дочь Рунольва, воительница 

Нежелана Вышатична и рабыня Смиренка. 

Главное отличие главных и второстепенных 

(включая теневых) персонажей в романах Семе-

новой – психологические портреты первых. Вто-

ростепенные персонажи выполняют функции, 

необходимые для создания конфликта или ситу-

ации испытания главного героя. В случае глав-

ных героев показаны их чувства, мысли и ощу-

щения, обращения и молитвы к богам, заговоры 

и их персональное отношение к ним. В то же 

время главные герои выполняют и необходимые 

социальные и сюжетные функции, однако чита-

тель проникается сочувствием к ним именно по-

тому, что видит мир их глазами. 

Образ Звениславки, чудом выжившей и ока-

завшейся в своем новом морском доме, на кораб-

ле викингов возле своего спасителя, раскрывает-

ся постепенно, не столько действием, сколько 

обнаруженными в ее личности чудесными свой-

ствами. Читатель узнает ее словенское имя и ис-

торию ее жизни до испытания. Экспозиция ока-

зывается ретроспективной, отложенной до 

начала действия: «Дома ее звали Звениславкой – 

целых шестнадцать дет, до тех самых пор, 

покуда не сцапали ее вечером в лесу недобрые 

гости… да не продали за пригоршню серебра 

немцам-саксам из далекой рейнской земли» 

(с. 10). Откладывание исходной ситуации объяс-

няется возможным стремлением автора ввести 

мифологический хронотоп уже в начале повест-

вования. Обозначение границ мира повествова-

ния характерно именно для произведений жанра 

фэнтези. Его создатели пытаются захватить вни-

мание читателя, создать иллюзию необычной 

реальности, заставить читателя и героя колебать-

ся между верой и неверием в происходящее. От-

сюда, согласно исследователю фантастического 

в литературе Цветану Тодорову, создание хроно-

топа – одна из главных задач данного жанра [11]. 

В других романах Семеновой: «Валькирия, или 

Тот, кого я всегда жду», цикл «Волкодав» и др. ‒ 

создание мифологического хронотопа идет одно-

временно с введением психологического и 

внешнего портрета главного героя, что объясняет 

отложенную экспозицию романа «Лебединая 

дорога». 

Сама М. В. Семенова в интервью неоднократ-

но замечала, что именно жанровые законы 

фэнтези дают ей возможность показать работу 

мифологического сознания человека, в том числе 
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раннего Средневековья, как, например, викингов, 

видевших валькирий1,2. 

Наличие фантастического в романе подтвер-

ждается и поведением самой Звениславки прак-

тически с самого начала повествования. Пытаясь 

выбраться из трюма корабля, она размышляет, 

какая судьба ей уготована, и называет бога ‒

хозяина моря ‒ «морским дедом», гадая, «отпу-

стит ли русалкою по чистым речкам домой» 

(с. 8). Для нее, как и для других героев, чудесные 

события – то, что достойно веры, причем речь 

идет не только о «знакомом», родном для персо-

нажа чудесном, но и о чужеземном чудесном 

(например, при болезни Халльгрима хевдинга 

Звениславке разрешили сотворить крест топором 

над заболевшим, а Торгейра Херсира лечил араб-

ский лекарь Абу Джафар). 

 

Методы и материалы 

Использование мифологического хронотопа 

позволяет Семеновой проследить путь героини, 

который можно проанализировать по методикам 

В. Я. Проппа и Дж. Кэмпбелла. Отношение геро-

ини к упомянутым выше мифологемам также 

позволяет описать развитие сюжета романа как 

фольклоризованный квест [12; 13]. Принадлеж-

ность романа М. В. Семеновой к фольклорному 

квесту подтверждают два основных признака, 

реализующиеся в романе. Во-первых, роман 

имеет фольклорную основу: хронотоп произве-

дения – мифологический, причем он развивается 

в двух национально-мифических сферах: скан-

динавской и славянской, что позволяет разделить 

путь героев на сферу «дома» и «чужой земли», то 

есть самого путешествия. Во-вторых, роман 

«Лебединая дорога» вписывается в классические 

сюжетные схемы фольклорной сказки [14] и ми-

фа [7], однако в данном случае в основных сю-

жетных линиях реализуется сразу несколько кве-

стов или части квестов. Выстраивание сюжета по 

принципу пути героя от испытания к испытанию 

с инициациями и ожидаемой наградой в конце 

пути – это реализация мотива путешествия 

в формате квеста. 

———— 
1  Интервью Марии Семеновой каналу «Текстуально!». 

URL: https://vk.com/podcast-199864905_456239020 (дата 

обращения: 21.04.2024). 
2 Балуева А. Мария Семенова: «Посмотрите мне в глаза – 

я и есть Волкодав» // Комсомольская правда. 2014. 27 мая. 

URL: https://www.kp.ru/daily/26235/3118090/ дата обраще-

ния: 21.04.2024). 

Первый – и основной – квест главной героини 

романа, Звениславки, рассматривается наиболее 

подробно в данной статье. Второй – путь Халль-

гримма Виглафсона. В этой сюжетной линии мо-

тив путешествия реализуется и на физическом, 

т. е. реальном уровне, и действительно представ-

ляет собой форму путешествия. Третий – квест 

Хельги Виглафсона, однако в нем реализуется не 

только мотив путешествия, но и мотив психоло-

гического странствия, но не прямого, 

а обратного: оно начинается с обретением люби-

мой, а заканчивается расставанием с нею и смер-

тью героя. Четвертый квест – это квест, связан-

ный со взрослением Видги, сына Халльгрима. 

Из вспыльчивого подростка он превращается 

в молодого воина, который осознанно рискует 

жизнью, берет ответственность и за себя, и 

за других, спасает жизни. 

Квест Звениславки для других путешествий 

героев является инициирующим и связующим 

звеном. 

 

Обсуждение и результаты 

Обратимся к анализу женского квеста-

путешествия в соотнесении с параллелями кве-

стов мужских персонажей. 

Если рассматривать роман по аналогии 

с волшебной сказкой и героическим мифом, ко-

торые построены по схожей схеме, то введение 

исходной ситуации, а также отправки героини 

в путь осуществляется ретроспективно. О начале 

пути Звениславки, ее родном городе и семье чи-

татель узнает постепенно, по ходу повествова-

ния. Звениславка предстает перед читателем в 

момент перехода границы между миром словен и 

миром викингов. Этот переход для нее сложен, 

поскольку героиня перерождается в своем соци-

альном статусе: она умирает как жительница 

родной земли и возрождается как спасенная чу-

жестранка на корабле викингов. Таким образом, 

героиня проходит частичную инициацию в чу-

жой для себя культуре, что почти противоречит 

самому понятию инициации, необходимой для 

включения индивида в общество.  

Инициация [15], пройденная Звениславкой, 

«условно естественна» для мифологического ми-

ра, героиня проходит только лиминарную и 

постлиминарную стадии обряда перехода. Так, 

лиминарной стадией можно назвать ее пребыва-

ние на корабле: ни на земле (в привычном ей ми-

ре людей), ни на небе или в подземном царстве 

https://vk.com/podcast-199864905_456239020
https://www.kp.ru/daily/26235/3118090/
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(в привычном ей мире богов). Девушка понимает 

свою близость к смерти (реальную опасность, 

в отличие от обрядовой иллюзии) и обращается 

за помощью к «морскому деду». Такое обраще-

ние показывает ее принадлежность к славянской 

(в тексте Семеновой – словенской) культуре и 

мифологической картине мира: славяне, называ-

ющие себя внуками богов (например, в романах 

Семеновой – Даждьбога), находящимися в род-

стве с силами природы, могут обращаться к сво-

им божествам на равных. При этом неполнота 

инициации героини подчеркивается Семеновой 

несколько раз. Звениславка выглядит как славян-

ка. Например, носит волосы заплетенными 

в косу, что удивляет скандинавов. У нее необыч-

ное для их слуха имя: Хельги назвал спасенную 

именем, приближенным к звучанию настоящего 

имени Звениславки. Имянаречение – это постли-

минарный этап обряда перехода для героини. 

Принятая викингами, Звениславка остается 

славянкой и не изменяет себе: она живет со 

скандинавами как гостья, путешественница. Она 

не отвечает на любовь Хельги Виглафсона, оста-

ваясь верной князю Чуриле Мстиславичу, скуча-

ет по дому и родным. Любое напоминание о до-

ме заставляет ее тосковать, пока викинги сами 

не предпринимают путешествие в Гардарики. 

Они не посягают на ее идентичность с народом и 

покинутой родиной. Халльгрим говорит о ней: 

«Это Ас-стейнн-ки. Она из Гардарики». Следо-

вательно, нельзя сказать, что, попав к викингам, 

Звениславка полностью интегрировалась в новое 

сообщество, ее инициация – это уважительная к 

своей и чужой культуре инициация путеше-

ственника. В то же время именно после инициа-

ции читатель узнает о своего рода магической 

составляющей, приведшей Звениславку в страну 

Норэгр. Зов странствий героини заключается в 

знании языков: «Северную речь Звениславка ра-

зумела без труда. Зимой приезжал к ним в Кре-

менец свейский гость и жил, хворый, у князя в 

доме до самой весны. Она с тем гостем под ко-

нец объяснялась вовсе свободно, ни у кого так-

то не выходило, даже у молодого князя, а уж на 

что князь умен был да хитер. Иные ей тогда за-

видовали: на что тебе, девка, чужеплеменная-

то речь, не иначе за море Варяжское с купцами 

разбежалась? А сама она, глупая, знай только 

радовалась, что и со свеем по-свейски, и с хаза-

рином по-хазарски, и с булгарином на его языке, 

и с мерянином, из лесу пришедшим… Кто ж ве-

дал, что оно так повернется!» (с. 15). Это уме-

ние индивидуально для героини: взаимопонима-

ние с абсолютно разными по статусу и характеру 

людьми, а также незлобливость и мягкость в по-

ведении помогают ей выжить среди гордых и 

суровых воинов. 

Что касается мотива путешествия, то он реа-

лизуется по классической схеме развития сюже-

та. В трактовках как В. Я. Проппа, так и 

Дж. Кэмпбелла герой должен отвергнуть зов или 

получить одобрение странствия. В случае Звени-

славки физически зов странствия отвергается: 

героиня смиряется с предполагаемой гибелью. 

Однако странствие возможно, так как психоло-

гически и интеллектуально героиня к нему гото-

ва.  

Другой индивидуальной и необычной чертой, 

почти чудесным свойством в мифологическом 

сознании скандинавов, является ее привычка за-

писывать то, что видит, вести путевые заметки. 

Для нового окружения героини создание записей 

сродни волшебству. Узнавая об этой привычке, 

читатель понимает, что героиня хорошо образо-

ванна для своей социально-исторической ситуа-

ции, хотя первое впечатление о ней не предпола-

гает столь глубоких знаний о мире. Поначалу ее 

принимают за рабыню Хельги (как, например, 

его родич Эйрик Эйриксон) или не воспринима-

ют всерьез – как Видга: «Внук Ворона не стал 

марать кулаков о такое ничтожество, как 

гардская девчонка» (с. 43). 

Своим появлением в повествовании Звени-

славка инициирует начало путешествия и дру-

гих героев, в первую очередь – безответно по-

любившего ее Хельги Виглафсона. Он является 

сильным и опытным воином, но имеет недуг, 

несовместимый с жизнью. В то же время слепо-

та делает его чутким и позволяет чудесным об-

разом спасти девушку с тонущего корабля и об-

рести в ней свою любимую: «По-прежнему 

не было видно ни души. Но тут слепой снова 

взял Видгу за плечо, и его пальцы насторожен-

но сжались. Здесь кто-то есть». С момента их 

встречи начинается квест Хельги, где ожидае-

мой наградой должна стать любовь Звенислав-

ки, однако вместо этого герой получает исцеле-

ние от своего недуга и право продолжить 

полноценную жизнь.  

Необходимо также отметить, что М. В. Семе-

нова подчеркивает уникальность путешествия сво-

ей героини, постоянно вводя персонажей-теней 
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в значимых эпизодах, являющихся этапами кве-

ста. Эти тени – женские персонажи, которые реа-

лизуют иные паттерны поведения, по сравнению 

с главной героиней. Так, например, тенями Зве-

ниславки в романе «Лебединая дорога» стано-

вятся уроженка южных земель Унн, которую спа-

сает сын кормщика Сигурд, дочь Рунольва 

Скальда – Вигдис. При этом ситуация со спасе-

нием Унн традиционна. Сигурд «получает» спа-

сенную девушку: она переходит под его защиту, 

однако ее никто не называет рабыней. Для срав-

нения: пленников с немецкого корабля привозят 

на землю как рабов.  

Унн оказывается в той же ситуации, что и 

Звениславка: спасенная чужеземка, она попадает 

под защиту Сигурда, который берет ее в жены. 

Однако Унн выполняет ожидаемую роль жены и 

матери, а Звениславка идет путем реализации 

своего квеста – возвращения домой.  

Данную героиню можно рассматривать как 

психологический тип тени по отношению к Зве-

ниславке в первой книге романа. Появление Унн, 

чья история нетипична для пленницы или потен-

циальной рабыни, выявляет внутренний кон-

фликт Звениславки: попав в чужую страну, она 

оказалась оторвана от суженого – князя Чурилы 

Мстиславича, с которым читатель столкнется 

в славянской части книги. Унн выполняет пред-

назначение быть матерью и женой, которого 

Звениславка оказывается лишена. Однако глав-

ная героиня не отказывается от предназначенно-

го возлюбленного и не отвечает на чувства Хель-

ги Виглафсона. Неосознанно, по воле судьбы, 

она следует своему пути – встрече с возлюблен-

ным. Подобные внутренние конфликты в фольк-

лорных произведениях – несогласие девушек с 

немилым замужеством – решаются магически. 

Так, например, в «Калевале» дева Похьёлы, отка-

зываясь от брака с Вяйнямёйненом, обращается в 

рыбу. Героини сюжетов «Свиной чехол», «Сест-

ра просела», «Чудесное бегство», а также неко-

торых мифов о похищении или погоне в различ-

ных культурах, как, например, миф об Аполлоне 

и Дафне в античной мифологии, обращаются в 

животных или объекты природы: деревья, камни 

и т. д. В романе «Лебединая дорога» магия мак-

симально для демонстрации мифологического 

сознания дистанцирована от быта героев: в нее 

верят, однако ее действие воспринимается опо-

средовано, как, например, в ситуации с излече-

нием матери Халльгрима госпожи Фрейдис или 

самого Халльгрима, а также в ситуации заговора 

Смиренки на защиту ее спасителя и возлюблен-

ного – Видги. В подобном отношении к магии 

читатель слышит голос автора. Главные герои 

(братья Виглафсоны, Звениславка и Чурила 

Мстиславич) больше доверяют своим силам, 

нежели помощи сверхъестественного.   

Мотив спасения женщины мужчиной и по-

следующей ее защиты повторяется и в квесте 

Вигдис, дочери врага Виглафсонов Рунольва 

Скальда. В ее образе воплощается именно архе-

тип девы-воительницы. В романе этот архетип 

реализуется и в образе словенской девушки-

поляницы Нежеланы, однако Нежелану можно 

также назвать психологической тенью Вигдис. 

Хельги Виглафсон, средний брат из троих, 

выполняет несколько функций: как участник пу-

тешествия Звениславки, а также как герой, про-

ходящий собственный квест. По отношению к 

Звениславке Хельги является дарителем, а также 

тенью обещанного суженого. Переплетение двух 

путешествий – мужского квеста Хельги и жен-

ского квеста Звениславки – необходимо и для 

того, чтобы подчеркнуть уникальность квеста 

героини. Будучи женщиной, для которой в обще-

стве с мифологическим сознанием логичной тра-

екторией путешествия является инициация в де-

вичество, любовь и брак, рождение и воспитание 

детей, Звениславка проходит часть своего жиз-

ненного пути по «мужскому» типу: странствие, 

добыча награды – собственной свободы – и об-

ретение возлюбленного. 

Звениславка показывает качества, характер-

ные именно для героя: незаурядный ум и не-

обычную для женщины мифологического обще-

ства в романе ученость, стойкость и верность 

своей судьбе, однако это не отменяет женского 

характера ее квеста: она сохраняет здравый 

смысл, надеясь на встречу с истинным возлюб-

ленным, однако не отвергает его «тень» – незря-

чего Хельги, чем доказывает свое милосердие.  

Хельги же проходит «обратный» квест: он 

находит «чудесную возлюбленную» в Звени-

славке, но спасение возлюбленной – это лишь 

начало пути. Его странствие – внутреннее, пси-

хологическое, пример неразделенной жертвен-

ной любви. На протяжении развития всего сюже-

та Хельги пытается доказать свою любовь к Ас-

стейнн-ки / Звениславке: защищает ее от гибели, 

затем от рабства в своем доме, предлагает ей за-

щиту – свое войско. Кульминация его сюжетной 
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линии как исполнителя квеста – признание в 

любви: «Не могу я часто бывать в твоем доме, 

Торлейв Мстицлейвсон, и не хочу. Потому что я 

люблю твою жену, конунг, люблю давно» (с. 395). 

Единственный возможный выход из неразреши-

мого любовного конфликта для гордого Хельги – 

смерть, и он намеренно ищет и находит ее. 

Теневой характер образа Хельги Виглафсона 

по отношению к другому ключевому персонажу – 

князю Чуриле Мстиславичу – подтверждается 

следующими моментами: они похожи внешно-

стью, статусом и заботливым отношением к Зве-

ниславке, ценят ее статус женщины – потенци-

альной продолжательницы рода. Такое обожание 

граничит с чествованием жреца (по Дж. Фрейзе-

ру): Чурила принимает от Звениславки загово-

ренный пряник; мать Хельги, Фрейдис, уверена, 

что героиня околдовала ее сына. При этом ни 

Хельги, ни Чурила не указывают напрямую на 

связь Звениславки с магией. 

В квесте Звениславки Хельги – лишь тень ее 

истинного возлюбленного, однако взаимодей-

ствие с этой тенью обогащает психологический 

портрет героини: она предстает как верная свое-

му жениху невеста. Встреча с Хельги и его лю-

бовь к Звениславке – испытание, которое пред-

полагается в функции дарителя [14] и искусителя 

(у Кэмпбелла эта роль отводится женщине [7]). 

В структуре квеста отношения Хельги и Звени-

славки – это двунаправленные отношения «ге-

рой-даритель». Звениславка является для Хельги 

именно чудесной возлюбленной, однако и дари-

телем (полюбив ее, он обретает смысл жизни). 

Как даритель Звениславка выступает и для Хал-

льгрима, который через нее находит возмож-

ность спасения от покорения конунгу Харальду – 

путешествие в Гардарики и военный союз с Чу-

рилой Мстиславичем. Неполный (в романе Скег-

ги второстепенный персонаж) квест юного Скег-

ги Скальда также отмечен дарительством 

Звениславки: она становится для мальчика един-

ственным другом, который над ним не смеется.  

Тенями по отношению к Звениславке являют-

ся и девы-воительницы Вигдис и Нежелана. Мо-

тив путешествия в истории Вигдис реализуется 

как квест с измененной целью. Героиня ставит 

перед собою цель отомстить за смерть отца 

смертью того, кто убил его, – Халльгрима. Одна-

ко это путешествие заканчивается превращением 

врага в возлюбленного и предполагаемым воз-

вращением воительницы Вигдис к женской роли 

в традиционном обществе: гордая воительница 

смиряется перед неожиданно возникшими чув-

ствами к Халльгриму. Сюжетная линия Нежела-

ны развивается похожим образом. Ее квест также 

заканчивается обретением возлюбленного – 

круглицкого князя Радима, и она оставляет воин-

ское дело ради любви. 

 

Заключение 

В образах дев-воительниц, созданных 

М. В. Семеновой, часто реализуется этот квест – 

путешествие, итогом которого становится обре-

тение чудесного возлюбленного. При обретении 

любви как награды они начинают выполнять 

принятые в традиционном обществе женские 

функции: вельхинка Эртан в романе «Волкодав 

из рода Серых Псов» выходит замуж за кнеса и 

становится матерью, Зима Желановна в романе 

«Валькирия, или Тот, кого я всегда жду» обрета-

ет внутренний балланс, завершая психологиче-

ски обусловленный квест по обретению долго-

жданного любимого и возвращаясь домой, в свой 

род, из которого она ушла в начале квеста. 

В то же время Звениславка, будучи смелой и 

самотверженной девушкой, не является воитель-

ницей. Она представляет собой пример женской 

стойкости: проходя квест в землях скандинавов, 

героиня все-таки возвращается домой и продол-

жает идти традиционно женским путем: свадьба, 

счастливое замужество, рождение ребенка. 

Именно в этом заключается уникальность ее кве-

ста: он имеет вид именно реализации мотива пу-

тешествия. Звениславка остается верна не только 

своей любви, но и этническому сообществу: она 

не выходит из рода, не становится женой чуже-

земца, не проходит ни мужских, ни женских 

инициаций (кроме имянаречения, однако оно не 

подкреплено обрядом) в чужой для нее культуре 

и ведет себя как наблюдатель по отношению 

к ней. Данный квест, как и многие женские кве-

сты героинь Семеновой, в большей мере являет-

ся психологическим: это квест взросления. Зве-

ниславка учится находить друзей, принимать 

самостоятельные решения, сочувствовать, об-

щаться со сверхъестественным. На родную зем-

лю она возвращается уже не «девчонкой», а 

внутренне зрелой девушкой, что позволяет ей 

обрести статус не только жены ее возлюбленно-

го, но и княгини, достойной уважения.  

Итак, основная сюжетная линия, центральным 

персонажем которого является словенская девушка 
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Звениславка, имеет квестовую природу, в которой 

реализуется мотив путешествия. Квест имеет опре-

деленную структуру, сопоставимую со структурой 

мифа и волшебной сказки: исходная ситуация, 

встреча и взаимодействие с дарителями, выполне-

ние основной задачи (в случае Звениславки – со-

хранение своей культурной идентичности). 

Квест Звениславки, как и многие женские 

квесты у Семеновой, имеет целью обретение чу-

десного возлюбленного (в случае данной герои-

ни – возвращение к предназначенному возлюб-

ленному). Кроме того, этот квест не только 

внешний, социально-культурный, но и внутрен-

ний, психологический. Героиня проходит путь 

взросления, демонстрируя чуткость, ум и вер-

ность – качества идеальной для автора героини. 

Героиня взаимодействует с другими персонажа-

ми, выполняя функции дарителя и награды. Вза-

имодействие с теневыми персонажами служит 

для раскрытия психологического портрета геро-

ини. Квест Звениславки является уникальным 

для Семеновой как автора фэнтези, поскольку 

все инициации и переходы героини проходят по 

законам ее родного национально-культурного 

сообщества, хотя при этом Звениславка отправ-

ляется в путешествие. 
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ТЮРКСКИЙ ПЛАСТ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ В ЮТАЗИНСКИЙ РАЙОН РТ) 
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Аннотация. Введение. Диалекты обладают уникальной способностью сохранять в неприкосновенности 

в течение многих веков самые архаичные черты, которые по большей части были давно утрачены 

литературным языком, по этой причине диалектологический материал является ценнейшим 

источником для этимологических исследований. Диалектная лексика татарского языка включает 

большой пласт общетюркской лексики и диалектизмы разного времени, восходящие 

к древнетюркскому языку. Целью данного исследования является анализ этимологии лексических 

диалектизмов, характерных для диалектоносителей в Ютазинском районе РТ, с точки зрения сохранения 

в ней тюркского пласта. Материалы и методы: эмпирическую базу исследования составили 

лексические диалектизмы, зафиксированные нами в ходе полевых исследований в Ютазинском районе 

Республики Татарстан. В качестве основных методов исследования были использованы полевой метод 

сбора данных, описательный (изучение фактического материала, обобщение), сравнительно-

исторический, сравнительно-сопоставительный. Результаты исследования, обсуждения: в данной 

статье рассматриваются лексические диалектизмы, которые восходят к древне- или общетюркскому 

пласту. Проведенное исследование позволило конкретизировать и уточнить этимологию слов, 

бытующих в данном ареале, выявить диалектизмы общетюркского типа. Заключение: в речи жителей 

Ютазинского района РТ наличествуют диалектизмы, которые восходят к древнетюркскому языку, 

нередко данные лексемы имеют параллели и в других говорах, диалектах татарского языка, а также 

в других тюркских языках. 

Ключевые слова: татарская диалектология, ареальная лингвистика, лексикология, этимология, 

диалектная лексика, лексический фонд татарского языка, средний диалект татарского языка, 

древнетюркский пласт, общетюркский пласт 
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THE TURKIC LAYER OF THE DIALECT VOCABULARY OF THE TATAR LANGUAGE  

(BASED ON THE MATERIAL OF THE EXPEDITION TO THE YUTAZINSKY DISTRICT  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

A. K. Bulatova 

Institute of Language, Literature and Art of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation 

Abstract. Introduction. Dialects have a unique ability to preserve intact for many centuries the most archaic 

features, which for the most part have long been lost by the literary language, for this reason dialectological 

material is the most valuable source for etymological research. The dialect vocabulary of the Tatar language 

includes a large layer of general Turkic vocabulary and dialectisms of different times, dating back 

to the ancient Turkic language. The purpose of this study is to analyze the etymology of lexical dialectisms 

characteristic of dialect speakers in the Yutazinsky district of the Republic of Tatarstan, from the point of view 

of preserving the Turkic layer in it. The purpose of this study is to analyze the etymology of lexical 

dialectisms characteristic of dialect speakers in the Yutazinsky district of the Republic of Tatarstan, from 

the point of view of preserving the Turkic layer in it. Materials and methods: the empirical base of the study 

was made up of lexical dialectisms recorded by us during field research in the Yutazinsky district 

of the Republic of Tatarstan. The main research methods used were the field method of data collection, 

descriptive, including such techniques as the study of factual material, generalization, comparative historical, 
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comparative comparative. Research results, discussions: this article examines lexical dialectisms that date 

back to the ancient or Turkic stratum. The conducted research made it possible to concretize and clarify 

the etymology of words that exist in this area, to identify dialectisms of the general Turkic type. Conclusion: 

in the speech of residents of the Yutazinsky district of the Republic of Tatarstan, there are d ialectisms that go 

back to the ancient Turkic language, these lexemes often have parallels also in other dialects, dialects 

of the Tatar language, as well as in other Turkic languages. 

Keywords: Tatar dialectology, areal linguistics, lexicology, etymology, dialect vocabulary, lexical fund 

of the Tatar language, middle dialect of the Tatar language, ancient Turkic layer, common Turkic layer 
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Введение 

Татарский язык относится к кыпчакской груп-

пе тюркской языковой семьи. Лексическая си-

стема сложилась на основе древнетюркского 

языка. Диалекты являются частью национально-

го татарского языка. Изучение диалектизмов с 

точки зрения бытования и происхождения пред-

ставляется актуальным, так как, на наш взгляд, 

диалектальный материал представляет собой 

уникальный этимологический источник. «Эти-

мология должна максимально использовать осо-

бенность диалектной лексики – вариантность 

различных формальных характеристик слова, 

анализ которой обеспечивает снятие изменений 

первичной формы, обусловленных как общерус-

скими явлениями, так и особенностями различ-

ных диалектов, и различными вторичными пре-

образованиями, и наибольшее приближение 

к первичной форме, а соответственно – и ее 

этимологизацию», – справедливо отмечает 

Ж. Ж. Варбот [1, с. 41]. В русском языке диа-

лектная этимология не раз становилась объек-

том исследования [2–11 и др.]. В татарском язы-

кознании до сегодняшнего дня не было 

монографического исследования, которое бы 

рассматривало анализ этимологии диалектного 

материала. Отдельные вопросы были рассмот-

рены в работах А. К. Булатовой [12; 13], 

Г. В. Мельниковой [14].  

Словарный состав диалектов татарского языка 

складывается на протяжении многих веков, в нем 

можно найти следы напластования, относящиеся 

к различным историческим эпохам. Как 

указывает И. С. Насипов, «для установления 

древнего словарного запаса, исследования 

семантического развития лексики конкретного 

языка необходимо использовать богатый матери-

ал диалектов и говоров. В диалектах и говорах 

сохраняются большое количество архаичных 

слов, отсутствующих в литературном языке, 

определенная часть которых представляет собой 

сохранившиеся древнетюркские лексические 

единицы»1. 

Ежегодно Институт языка, литературы и ис-

кусства им. Г. Ибрагимова АН РТ проводит ком-

плексные научные экспедиции в места компакт-

ного проживания татар, целью которых является 

изучение духовно-материальной культуры татар-

ского народа, его фольклорных, музыкальных 

традиций, декоративно-прикладного искусства, 

эпиграфики. Одной из направлений экспедиций 

является документация диалектов татарского 

языка: выявление их современного состояния и 

уточнение диалектных особенностей. Диалекто-

логический материал собирается по специально 

разработанным опросникам, позволяющим 

наиболее полно раскрыть языковые особенно-

сти. В ходе опросов фиксируются лексические и 

грамматические особенности речи местных жи-

телей, выделяются диалектные лексические 

единицы, используемые конкретно в этой мест-

ности и характерные для того или иного говора 

или группы говоров. В сентябре 2023 года 

ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН провел такую экс-

педицию в Ютазинском районе Республики  

Татарстан. Нами были исследованы 17 населен-

ных пунктов, в результате был собран богатый и 

интересный фактический материал. В данной 

статье мы хотели бы представить ряд лексических 
———— 

1 Насипов И. С. Древнетюркский пласт диалектной лек-

сики мензелинского говора татарского языка : дис. ... канд. 

филол. наук. Казань, 1994. С. 62. 
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диалектизмов, записанных нами в данном реги-

оне, которые сохраняют тюркские корни. Рас-

смотрим историческое развитие семантики этих 

единиц и особенности их функционирования 

в диалекте. 

 

Целью данного исследования является эти-

мологический анализ некоторых исконных лек-

сических единиц, относящихся к древнетюрк-

скому или общетюркскому пласту.  

 

Материалы и методы  

В представленной работе нами были исполь-

зованы полевой метод сбора языковой информа-

ции; описательный, состоящий из таких приемов, 

как изучение фактического материала, обобще-

ние; сравнительно-исторический и сравнительно-

сопоставительный методы. Эмпирический мате-

риал взят из экспедиционных материалов автора, 

зафиксированных во время полевых исследова-

ний в места компактного проживания татар, 

из диалектных словарей татарского языка и Ат-

ласа татарских народных говоров. 

 

Результаты и обсуждения 

Тюркский пласт включает в себя лексику, ко-

торая сохранилась в течение сотен лет во всех 

или большинстве современных тюркских языках. 

Значительная часть диалектной лексики татар-

ского языка сохраняет древне- и общетюркскую 

семантику.  

В бытовой лексике татар региона использует-

ся лексема бақрач [baqraç] (зафиксирована во 

всех иcследованных населенных пунктах) в зна-

чении ‘половник, черпак’: Бер бақрач аш салып 

бирергә кирәк (Нужно налить один половник 

супа). Слово встречается и в других говорах и 

диалектах татарского языка: мамадышском, лаи-

шевском, каргалингском говорах, оно имеет 

несколько фонетических вариантов: бакрач 

[bakraç] (чистопольский и стерлитамакский 

говоры), пағрац [paǧrats] (восточный диалект) 

багырча [bagırça] (лямбирский говор). 

В «Большом диалектологическом словаре 

татарского языка» с пометкой «мензелинский 

говор» представлена лексема бақрач в значении 

‘медный тазик’ 1 , в изучаемом нами регионе, 

который ареально также относится к территории 
———— 

1  Татар теленең зур диалектологик сүзлеге / төз. 

Ф. С. Баязитова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыйкова, 

Т. Х. Хәйретдинова. Казан : Татар. китап. нәшр., 2009. Б. 96. 

распространения мензелинского говора, данная 

сема не была зафиксирована. Возможно, это свя-

зано с тем, что сейчас в быту медные тазики ис-

пользуются крайне редко и предпочтение отдает-

ся пластиковым изделиям.  

Бақрач восходит к древнетюркскому корню 

бакыр (бакыр + -гач)2. Тюркские народы долгое 

время использовали медную посуду, она была 

сравнительна легкой в изготовлении и достаточ-

но прочной. Древнетюркское слово бакыр ‘медь’ 

в тюркский языках имеет множество дериватов: 

в казахском баграц [bagrats] ‘(медный) котелок’, 

кара-калпакском бақыраш [baqıraş] ‘половник’, 

башкирском бақырса ‘медный чайник’, кара-

калпакском бақыраш ‘противень’, в киргизском, 

казахском, узбекском, туркменском ‘медная по-

суда’; в башкирском бакырса ‘медный чайник’, 

турецком bakırcak ‘медная тарелка’ < древне-

тюркское *бакырағ. ‘медная посуда’3.  

В словарях татарского языка также зафикси-

рован военный термин бакрач ‘медный шлем’.  

Представляет также интерес диалектологизм 

уҗау [ucau] в значении ‘половник, поварешка’: 

Ашны уҗау белән бүләләр (Суп разливают 

половником). Лексический диалектизм имеет 

параллели в других говорах, диалектах татарско-

го языка, а также в других тюркских языках. 

Слово активно используется в мензелинском 

говоре (во всех его подговорах), также бытует в 

бугурусланском, турбаслинском, стерлитамакском 

и шарлыкском говорах среднего диалекта, 

в златоустовском говоре можно встретить вариант 

ужау [ujau].  

В чувашском языке уçав ‘деревянная плошка 

для вареного мяса’; в башкирском и в его 

диалектах уҗау, ыжау, ижау ‘ковш’, в 

казахском языке ожау, киргизском оҗоо, 

якутском удьаа, уҗаа, уйабул ‘ковш, половник’4. 

Р. Г. Ахметьянов отмечает, что уҗау обозначал 

сосуд для светника, жирника, или же так называли 

сам светильник, работающий на основе сгорания 

масла или жира5 . Здесь мы можем проследить 

———— 
2  Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: 

Ике томда. Казан : Мәгариф-Вакыт, 2015. Т. 1. Б. 154. 
3  Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских 

языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву 'Б' / 

АН СССР. Ин-т языкознания. М. : Наука,1978. С. 45. 
4 Севортян Э. В., Левитская Л. С. Этимологический сло-

варь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские ос-

новы на буквы 'Җ', 'Ж', 'Й'. М., 1989. С. 20. 
5  Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: 

Ике томда. Казан : Мәгариф-Вакыт, 2015. Т. 2. Б. 340. 

http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja2b.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja2b.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja4zhj.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja4zhj.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/estja4zhj.pdf
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образования слова от двух основ ут и жау: 

уҗау < ут җавы ‘плошка, светник, масляная 

лампа’, где ут ‘свет, огонь’, жау древнетюрк-

ское слово в значение ‘масло, сало, внутрянной 

жир’1, слово жау также встречается в различных 

диалектах татарского языка: җау, җә’ү ‘жир, 

сало; топленый жир’ (средний диалект)2. 

Жители исследованных населенных пунктов 

широко используют глагол адалан-у [adalanu], 

слово находит широкое распространение в мен-

зелинском, бугурусланском, мелекесском гово-

рах татарского языка в значении ‘увлекаться’. 

Р. Г. Ахметьянов возводит эту единицу к осно-

вам әтәлән-ү, әтелән-ү ‘сильно волноваться, за-

бегаться по недостойному (по мнению говоряще-

го) поводу’ и атылан-у ‘сбивание масла при 

помощи мутовки’3.  
———— 

1  Древнетюркский словарь. Ленинград : Наука, 1969. 

С. 223 ; Севортян Э. В., Левитская Л. С. Этимологический 

словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 

основы на буквы 'Җ', 'Ж', 'Й'. М., 1989. С. 20. 
2  Татар теленең зур диалектологик сүзлеге / төз. 

Ф. С. Баязитова, Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыйкова, 

Т. Х. Хәйретдинова. Казан : Татар. китап. нәшр., 2009. Б. 182. 
3  Әхмәтьянов Р. Г. Татар теленең этимологик сүзлеге: 

Ике томда. Казан : Мәгариф-Вакыт, 2015. Т. 2. Б. 75. 

Активно используется диалектизм йомро 

[yomro] в значении ‘чайная чашка, небольшой 

сосуд для питья округлой формы, обычно с руч-

кой’. Данная лексема бытует в бирском, стерли-

тамакском говорах. В вариантах йомры в тюмен-

ском, җомор в тарханском говорах4. Этимология 

слова происходит от древнетюркского *йум-ур-уғ 

‘закругленный, овальный, круглый’5.  

 

Заключение 
Таким образом, анализируя слова, распро-

страненные в речи жителей Ютазинского райо-

на РТ, мы пришли к выводу, что в диалектном 

языке данного ареала используются лексемы 

с древнетюркским происхождением и имеющие 

параллели в некоторых говорах татарского языка и 

других тюркских языков. Данные лексические еди-

ницы имеют локальный характер распространения 

и входят в словарный состав общенародного языка.  
———— 

4  Татар теленең зур диалектологик сүзлеге / төз. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕНОТАТИВНОЙ СФЕРЫ «ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА»  

В КНИГЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА «КАМЕНЬ» 

В. А. Глазырин 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. В статье освещаются принципы формирования поэтической идеографии – нового 

направления исследования поэтических текстов, которое развивается в настоящее время на пересечении 

теоретической и практической идеографии, а также авторской лексикографии. Целью исследования 

является описание структуры денотативной сферы «Человек и его внутренний мир» в авторском 

идеографическом словаре языка О. Э. Мандельштама, а также интерпретация фрагмента индивидуально-

авторской картины мира поэта, репрезентированного лексикой анализируемой сферы. Материалы и 

методы. Работа выполнена на материале 203 лексем (230 словоупотреблений), относящихся к сфере 

«Человек и его внутренний мир» в идеографическом словаре языка О. Э. Мандельштама. Методом 

исследования выбран метод поэтической идеографии, который аккумулирует достижения отечественной 

филологической мысли в сферах теоретической и практической идеографии, в особенности достижения 

ученых Уральской семантической школы. Результаты исследования. В идеографической сфере 

«Человек и его внутренний мир» выявлено 203 лексемы (230). По частотности употребления лексем 

лидирует класс «Эмоции» (92/107), следом представлены классы «Оценка» (67/72) и «Интеллект» (44/51). 

В классе «Эмоции» по количеству лексем лидирует ДИГ «Интерес – равнодушие», «Радость – грусть» и 

«Смелость – трусость». В эмотивной картине мира О. Э. Мандельштама больше отрицательных эмоций: 

печали, тоски, страха. Класс «Оценка» состоит из ДИГ «Общая оценка» (18/20) и «Частная оценка» 

(49/52). В ДИГ «Частная оценка» доминирует лексика подгрупп «Эстетическая оценка» и 

«Прагматическая, утилитарная оценка», это объясняется акмеистическим пафосом «Камня». В классе 

«Интеллект» лидирует ДИГ «Интеллектуальная деятельность человека» (40/46). Лексика этого класса 

(бред, видение, зыбкий, полусон и др.) подчеркивает «пограничность» состояния героя, а также отражает 

«борьбу» в его поэтике принципов символизма и акмеизма. Заключение. Результаты данного 

исследования могут быть полезны исследователям творчества О. Э. Мандельштама, а также 

преподавателям высшей школы.  

Ключевые слова: поэтический текст, идеографическая лексикография, поэтическая идеография, 

индивидуально-авторская картина мира, авторский идеографический словарь 
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INTERPRETATION OF THE DENOTATIVE SPHERE “MAN AND HIS INNER WORLD”  

IN THE BOOK OF O. E. MANDELSTAM “STONE” 

V. A. Glazyrin 

Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The article highlights the principles of formation of poetic ideography – a new 

direction of study of poetic texts, which is currently developing at the intersection of theoretical and practical 

ideography, as well as author's lexicography. The purpose of the study is to describe the structure of the 

denotative sphere “Man and his inner world” in the author's ideographic dictionary of the language 

of O. E. Mandelstam, as well as to interpret a fragment of the individual-author's picture of the poet's world, 

represented by the vocabulary of the analyzed sphere. Materials and methods. The work is carried out 

on the material of 203 lexemes related to the sphere “Man and his inner world” in the ideographic dictionary 
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of the language of O. E. Mandelstam. The method of poetic ideography was chosen as the research method, 

which accumulates the achievements of Russian philological thought in the spheres of theoretical and 

practical ideography, especially the achievements of scientists of the Ural semantic school. Results. 

In the ideographic sphere of “Man and His Inner World”, 203 lexemes were identified. In terms of lexeme 

usage frequency, the “Emotions” class is the leader (92/107), followed by the “Assessment” (67/72) and 

“Intellect” (44/51) classes. In the “Emotions” class, the leading lexeme ideographs are “Interest – 

Indifference”, “Joy – Sadness” and “Courage – Cowardice”. In O. E. Mandelstam's emotive picture 

of the world, there are more negative emotions: sadness, melancholy, fear. The “Assessment” class consists 

of the “General Assessment” ideographs (18/20) and “Particular Assessment” ideographs (49/52). 

In the “Particular Assessment” ideograph, the vocabulary of the “Aesthetic Assessment” and “Pragmatic, 

Utilitarian Assessment” subgroups dominates, which is explained by the acmeistic pathos of “Stone”. In the class 

“Intellect” the DIG “Human Intellectual Activity” (40/46) is in the lead. The vocabulary of this class (delirium, 

vision, unsteady, half-sleep, etc.) emphasizes the “borderline” of the hero's state, and also reflects the “struggle” 

in his poetics of the principles of symbolism and acmeism. Conclusion. The results of this study may be useful 

to researchers of O. E. Mandelstam's work, as well as to teachers of higher education. 

Keywords: poetic text, ideographic lexicography, poetical ideographic, individual author’s worldview, author’s 

ideographic dictionary 
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Введение 
Начало XXI века, по замечанию Л. Л. Шеста-

ковой, в отечественной лексикографии было 

ознаменовано существенно возросшим интересом 

к изданию авторских словарей. Ученый приводит 

статистику издания словарей языка писателей и 

поэтов, которая говорит сама за себя: «В XX веке 

было создано 57 словарей, в начале XXI века – 

185» [1, с. 95]. Также исследователь выделяет 

важную особенность современных авторских сло-

варей – многие из них «создаются на стыке раз-

ных словарных направлений» [2, с. 134].  

Мы работаем над проектом авторского идео-

графического словаря языка О. Э. Мандельштама, 

учитывая достижения отечественной филологии 

как в сфере создания словарей языка писателей и 

поэтов, так и в теории и практике идеографической 

лексикографии, а также в мандельштамоведении.  

В качестве источника материала для словаря 

нами было избрано стихотворное наследие 

О. Э. Мандельштама. На наш взгляд, издание 

«Мандельштамовской энциклопедии» 1  подтвер-

———— 
1  Мандельштамовская энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. 

П. М. Нерлер, О. А. Лекманов. М. : Политическая энцикло-

педия, 2017. 

ждает высокий уровень развития отечественного 

и мирового мандельштамоведения. Энциклопе-

дия является итогом многолетнего труда биогра-

фов, текстологов, комментаторов наследия поэта. 

По нашему мнению, издание этого труда позво-

ляет ученым уйти от частных проблем исследо-

вания творчества О. Э. Мандельштама и обра-

титься к решению проблемы структурирования и 

описания его индивидуально-авторской картины 

мира (далее – ИАКМ). 

 

Цель исследования 

Целью исследования является описание 

структуры сферы «Человек и его внутренний 

мир» в авторском идеографическом словаре язы-

ка О. Э. Мандельштама, а также интерпретация 

фрагмента ИАКМ поэта, репрезентированного 

лексикой анализируемой сферы. 

 

Материалы и методы  

Источником материала послужили 23 стихо-

творения, входящие в первое издание книги 

О. Э. Мандельштама «Камень» (1913 г.). Дебют-

ная книга поэта претерпела три издания. В конце 
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марта 1913 года было опубликовано первое 1 . 

Брат поэта вспоминал: «Это была тоненькая 

книжечка с двадцатью тремя стихотворениями, 

написанными с 1909 по 1913 год. <...> Тираж 

всего 600 экземпляров» [там же]. Как отмечает 

Д. В. Фролов, «порядок расположения стихотво-

рений в этой книге определялся хронологией их 

написания и публикации в журналах “Аполлон” 

и “Гиперборей”, а также смысловыми связями 

между ними» [3, с. 151]. Е. Ю. Глазова, обращаю-

щаяся к теоретической мысли поэта, формулирует 

его представление о поэзии в 1913 году следую-

щими словами: «Мандельштам воспринимает по-

эзию как сотворение мира-собора» [4, с. 53], – т. е. 

поэт сознательно и последовательно формирует 

свой художественный мир. 

Мы полностью разделяем точку зрения 

Д. В. Фролова на то, что первая книга 

О. Э. Мандельштама – «это не свод всех опубли-

кованных (и неопубликованных) стихов, а вы-

борка, причем с очень строгими критериями от-

бора» [3, с. 155]. Изданию дебютного сборника 

предшествовала публикация 25 стихотворений в 

разных журналах, из этих текстов автор выбрал 

для книги только 15. Всего к моменту публика-

ции поэт написал 127 стихотворений [там же], 

т. е. в дебютном сборнике было опубликовано 

менее 20 процентов от всего написанного 

О. Э. Мандельштамом к моменту публикации 

книги. Именно этот строгий отбор демонстриру-

ет, насколько важными для формирования 

ИАКМ являются 23 анализируемых поэтических 

текста (далее – ПТ). Д. Лебедев утверждает, что 

«философия творчества Осипа Мандельштама, 

весьма рано приняв определенное направление, 

принципиально не менялась» [5, с. 5]. Мы со-

гласны с этим утверждением и считаем, что опи-

сание ИАКМ О. Э. Мандельштама, отраженной в 

его ранних стихотворениях, поможет нам «найти 

ключ» к интерпретации глобальной ИАКМ, за-

печатленной во всем творчестве поэта. 

Материалом послужили 203 лексемы 

(230 словоупотреблений), относящиеся к идеогра-

фической сфере «Человек и его внутренний мир». 

Методом исследования нами избран метод 

поэтической идеографии, опирающийся на об-

———— 
1  Летопись жизни и творчества О. Э. Мандельштама / 

сост. А. Г. Мец при участии С. В. Василенко, Л. М. Видго-

фа, Д. И. Зубарева, Е. И. Лубянниковой, П. Мицнера, 

Т. А. Рогозовской, С. И. Субботина. 4-е изд., испр. и доп. 

СПб. : Гиперион, 2022. 58 с. 

щую теорию идеографической лексикографии, 

которая представлена в работах крупнейших 

отечественных лингвистов (Л. М. Васильев, 

Ю. Н. Караулов, В. В. Морковкин, Э. В. Кузне-

цова, Н. Ю. Шведова и др.), а также на концеп-

цию идеографических словарей, разработанную 

Л. Г. Бабенко и коллективом авторов Уральской 

семантической школы (далее – УСШ). 

Поэтическая идеография осмысляется нами 

и как метод исследования, в который включены 

различные частные методики выявления дено-

тативно-идеографических и когнитивно-

дискурсивных лексических множеств, а также 

как его итог, представляющий собой выявлен-

ную и системно организованную лексику иссле-

дуемых стихотворений. Метод поэтической 

идеографии позволяет интерпретировать ИАКМ 

поэта. 

 

Результаты исследования 

Для идеографического исследования лексики 

в поэтическом тексте и последующего выявления 

и интерпретации ИАКМ О. Э. Мандельштама 

нами был разработан следующий алгоритм:  

1. Выявление методом сплошной выборки лек-

сем, функционирующих в поэтическом тексте.  

2. Определение словарного значения лексемы. 

3. Определение контекстуального значения 

лексемы. 

4. Отнесение лексемы к идеографической 

сфере, группе и подгруппе с опорой на проспект 

«Универсального идеографического словаря» 

(далее – Синопсис)2, а также на ряд идеографи-

ческих словарей УСШ: «БТС русских существи-

тельных»3, «БТС русских глаголов»4 и «Словарь-

тезаурус русских прилагательных»5. 

Идеографическая классификация, на которую 

мы опираемся в данной работе, представлена 

в Синопсисе, опубликованном в 2015 году. 
———— 

2  Универсальный идеографический словарь русского 

языка : проспект / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М.-

Екатеринбург : Каб. ученый, 2015. 208 с.  
3 Большой толковый словарь русских существительных: 

Идеографическое описание. Синонимы. Антонимы / под ред. 

Л. Г. Бабенко. 2 изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2005. 

864 с. (Фундаментальные словари). 
4  Большой толковый словарь русских глаголов: Идео-

графическое описание. Синонимы. Антонимы. Английские 

эквиваленты / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. М. : АСТ-

Пресс Книга, 2007. 576 с. 
5 Словарь-тезаурус прилагательных русского языка / под 

общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. 2 изд. Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2012. 840 с. 
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Как отмечает Л. Г. Бабенко: «Синопсис – итог 

идеографической классификации слов различной 

частеречной принадлежности» 1 . Отметим, что 

Синопсис – это прообраз будущего словаря, ко-

торый сейчас составляется учеными УСШ под 

руководством Л. Г. Бабенко: «На сегодняшний 

день авторами-составителями добавлено в таб-

лицу Универсального словаря-тезауруса около 

30 тысяч записей, и эта работа в данный момент 

продолжается» [6, с. 97].  

В Синопсисе на высшем уровне иерархии вы-

явлено 15 денотативных сфер: «Неживая приро-

да»; «Вещества и материалы»; «Живая природа»; 

«Человек как живое существо»; «Населенный 

пункт»; «Нации»; «Родственные и семейные от-

ношения»; «Человек и его внутренний мир»; 

«Язык и речь»; «Сверхъестественное»; «Обще-

ственно-государственная сфера»; «Конкретная 

физическая деятельность»; «Социальная сфера 

жизни человека»; «Восприятие окружающего 

мира»; «Универсальные представления, смыслы 

и отношения».  

Денотативные сферы – это базовые катего-

рии словаря, которые, «в свою очередь, состоят 

из денотативных классов, денотативно-

идеографических групп и подгрупп» (курсив 

наш – В. Г.) [7, с. 19], т. е. в Синопсисе денота-

тивные сферы включают в себя различные 

классы, последние в свою очередь состоят из 

денотативно-идеографических групп (далее – 

ДИГ) и подгрупп. Схематически это можно 

представить так: денотативная сфера → дено-

тативный класс → ДИГ → денотативно-

идеографическая подгруппа. 

Анализ, описание и интерпретация наполне-

ния денотативных сфер, классов и ДИГ в идео-

графическом авторском словаре языка 

О. Э. Мандельштама на материале первого изда-

ния книги «Камень» производились по следую-

щему алгоритму: 

1. Указание в анализируемой сфере самых ча-

стотных классов, групп и подгрупп. 

2. Указание тех классов или групп, лексика 

которых не представлена в ПТ первого издания 

«Камня». 

3. Указание частотной лексики для анализи-

руемой идеографической сферы. 

———— 
1  Универсальный идеографический словарь русского 

языка : проспект / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. М.-

Екатеринбург : Каб. ученый, 2015. С. 8. 

4. Общая денотативно-идеографическая ин-

терпретация анализируемой сферы с учетом ав-

торской категоризации мира. 

В идеографической сфере «Человек и его 

внутренний мир» выявлено 203 лексемы (230). 

По частотности употребления лексем лидирует 

класс «Эмоции» (92/107), следом представлены 

классы «Оценка» (67/72) и «Интеллект» (44/51). 

В классе «Эмоции» представлено два под-

класса: «Эмоциональные состояния и пережива-

ния, эмоциональное отношение, воздействие, 

эмоциональные качества и внешние проявления 

эмоций» (80/94) и «Особенности протекания и 

проявления эмоций» (12/13).  

В классе «Эмоциональные состояния…» по 

количеству лексем лидирует ДИГ «Интерес – 

равнодушие» (14: соблазн, любопытный, равно-

душно и др.), следом идут ДИГ «Радость – 

грусть» (11/17: печаль (4), тоска (3), радость (2) 

и др.), «Смелость – трусость» (10/11: боязнь, 

дрожать, отвага и др.), «Счастье – несчастье» 

(8: любить, мучительные, разъедать, перен. и 

др.), «Общие понятия, связанные с эмоциями» 

(7/12: сердце (5), забытье, мир, перен. и др.), 

«Любовь – неприязнь» (6: любить, нежить, 

ненавидеть и др.), «Доброта – жестокость» 

(5: ласковый, сердито, ярость и др.), «Скром-

ность – высокомерие» (5: кичиться, самолюби-

вый, скромный и др.), «Спокойствие – беспокой-

ство» (4: истома, волнение, смятение и др.), 

«Терпение – настойчивость» (3: выносить, стро-

гий и упрямый), «Дружелюбие – одиночество» 

(2/3: чужой (2) и иностранец), «Смущение – 

стыд» (2/3: виноватый и стыдиться), «Надежда – 

отчаяние» (2: бред и узник, перен.), «Искрен-

ность – неискренность» (2: лицемер и прямой, 

перен.), «Требовательность – нетребователь-

ность» (1/2: суровый (2), «Одобрение – неодоб-

рение» (1: поклонник), «Воля – безволие» 

(1: туман, перен.), «Беспристрастность – при-

страстность» (1: предвзятый). Самыми частот-

ными лексемами в классе «Эмоциональные со-

стояния…» являются сердце, перен. (5), печаль (4), 

тоска (3), радость (2), любить (2), чужой (2), 

страх (2), суровый (2).  

Отметим, что в подклассе «Эмоциональные 

состояния и переживания, эмоциональное воз-

действие, эмоциональные качества и внешние 

проявления эмоций» в ДИГ «Вера – неверие» и 

«Благородство – неблагородство» лексемы 

не представлены.  
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Традиционно сердце считается вместилищем 

эмоций человека. В стихотворениях первого из-

дания «Камня» лексема сердце номинирует 

внутренний мир лирического героя: «Я печаль, 

как птицу серую, // в сердце медленно несу…» 

В стихотворении «Silentium» О. Э. Мандельш-

там, используя метонимический перенос, так же 

номинирует внутренний мир человека существи-

тельным сердце: «Останься пеной, Афродита, // 

и, слово, в музыку вернись, // и, сердце, сердца 

устыдись, // с первоосновой жизни слито». Лек-

сема сердце номинирует внутренний мир лири-

ческого героя и в стихотворении «Смутно-

дышащими листьями…» («Тихо спорят в сердце 

ласковом, // умирающем моем, // наступающие 

сумерки // с догорающим лучом»), и в «Рако-

вине» («И хрупкой раковины стены – // как не-

жилого сердца дом – // Наполнишь шепотами 

пены, // Туманом, ветром и дождем...»). 

В эмоциональной палитре дебютной книги 

О. Э. Мандельштама больше отрицательных 

эмоций: печали, тоски, страха. В ДИГ «Радость – 

грусть» из 17 словоупотреблений только 6 но-

минируют положительные эмоции (радость (2), 

веселый, радостный и др.), остальные – отрица-

тельные (печаль (4), тоска (3), тосковать и 

др.). В ДИГ «Смелость – трусость» только лек-

сема отвага относится к подгруппе «Смелость», 

остальные 9 лексем относятся к подгруппам 

«Трусость» и «Страх»: страх (2), боязнь, дро-

жать и др. В ДИГ «Счастье – несчастье» 

наблюдается похожая тенденция: 6 лексем из 8 

относятся к подгруппам «Горе», «Страдание» 

(измучить, мучительный, разъедать, перен. и 

др.). Однако в ДИГ «Любовь – неприязнь» по-

ложительные эмоции доминируют: только 

2 лексемы – ненавидеть и проклятый, перен. – 

относятся к подгруппе «Неприязнь», остальные – 

к подгруппе «Любовь»: ласка, любить, нежить 

и полюбить. В ДИГ «Доброта – жестокость», 

«Скромность – высокомерие», «Спокойствие – 

беспокойство» вновь доминируют отрицатель-

ные чувства и качества человека: ярость, само-

любивый, волнение и др. В остальных ДИГ, 

в которых представлено от 1 до 3 лексем, тен-

денция сохраняется: отрицательные чувства и 

качества человека доминируют над положи-

тельными (например, суровый (2), упрямый, 

предвзятый и др.). 

Перейдем к классу «Особенности протекания 

и проявления эмоций», в который входят ДИГ 

«Внешние проявления эмоций в речи, поведении, 

мимике, жестах» и «Степень проявления эмо-

ций». Первая содержит 10 лексем (11: благода-

рить, заплакать, рыдание и др.), а вторая – 

2 лексемы (бледный и напоенный). Самой ча-

стотной в этих ДИГ стала лексема слезы (2). 

В описываемых ДИГ также преобладает лексика, 

связанная с отрицательными эмоциями: сле-

зы (2), жалоба, заплакать и др. 

Класс «Оценка» (67/72) состоит из ДИГ «Об-

щая оценка» (18/20: милый (2), оценить, тя-

жело и др.) и «Частная оценка» (49/52: беспо-

лезно, грузный, дерзкий и др.). Частотными для 

этих подгрупп являются лексемы дурной (2), 

милый (2), ненужный (2), прекрасный (2) и чу-

довищный (2). 

Лирический герой ранней поэзии 

О. Э. Мандельштама редко оценивает что-либо 

как однозначно положительное, исключения со-

ставляют контексты с лексемами милый (2: «узо-

ра милого не зачеркнуть» и «и так мало милых 

имен»), прекрасный (2: «Прекрасен храм, купа-

ющийся в мирe, // и сорок окон – света торже-

ство; // на парусах, под куполом, четыре // архан-

гела прекраснeе всего»), высок («Куда ж 

стремился твой строитель щедрый, // когда, ду-

шой и помыслом высок»), мудрый («мудрое сфе-

рическое здание»), прекрасное («И я когда-

нибудь прекрасное создам»). Доминируют отри-

цательные оценки: дурной (2), проклятый, груз-

ный и др. 

В ДИГ «Частная оценка» доминирует лексика 

подгрупп «Эстетическая оценка» и «Прагматиче-

ская, утилитарная оценка». Это объясняется ак-

меистическим пафосом «Камня»: «Мы не летаем, 

мы поднимаемся только на те башни, какие сами 

можем построить» 1 . То, что построено, поэт 

может оценить по критериям прекрас-

но / безобразно и хорошо, крепко построе-

но / плохо, ненадежно построено: грузный, лег-

кий, крепкий, хрупкий и др. 

В классе «Интеллект» (44/51) по количеству 

входящих в нее лексем значительно лидирует 

ДИГ «Интеллектуальная деятельность челове-

ка» (40/46: думать (3), мысль, план и др.), сле-

дом представлены ДИГ «Интеллектуальные ка-

чества человека и оценка его умственных 

способностей» (3/4: однодум и др.) и «Специфика 

———— 
1 Мандельштам О. Э. Камень / О. Э. Мандельштам ; изд. 

подгот. Л. Я. Гинзбург и др. Л. : Наука, 1990. С. 190. 
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познавательных процессов» (1: рассеянный). Об-

ратим внимания, что в ДИГ «Уровень интеллек-

туального развития человека или степень овла-

дения каким-либо видом интеллектуальной 

деятельности» и «Суждение, совокупность суж-

дений как продукт интеллектуальной деятельно-

сти человека» не содержится ни одной лексемы.  

В классе «Интеллект» доминируют по количе-

ству словоупотреблений лексемы хотеть (4), ду-

мать (2), золотой (2), сон, перен. (2), тайный (2). 

В классе «Интеллект» значительно доминиру-

ет лексика подгрупп, входящих в ДИГ «Интел-

лектуальная деятельность человека»: «Мышле-

ние» (10/12: думать (3), помысел, сознание и 

др.), «Воображение» (10/11: бред, видение, полу-

сон и др.), «Понимание» (9/13: изучать, сомне-

ваться, таинственный и др.), «Познание» 

(5: зыбкий, перен., изведать, раздвинуть, перен. 

и др.), «Восприятие» (3: замечать, осязать, чи-

тать), «Выбор и решение» (1: делать) и «Па-

мять» (1: забыть).  

Лирический герой ранних стихотворений 

О. Э. Мандельштама оказывается в мире, 

по определению Л. Я. Гинзбург, «туманном и 

ненастоящем»1. Такие лексемы, как бред, виде-

ние, зыбкий, полусон и др., подчеркивают погра-

ничность состояния героя: между реальностью и 

фантазиями, действительным и воображаемым 

мирами. Например, в стихотворении «Отчего 

душа – так певуча…» О. Э. Мандельштам ис-

пользует глагол блуждать в переносном значе-

нии, номинируя процесс воображения: «Я блуж-

дал в игрушечной чаще // и открыл лазоревый 

грот...» Ярче всего «пограничность» проявлена в 

последней строфе ПТ «Скудный луч, холодной 

мерою»: «Утро, нежностью бездонное – // полу-

явь и полу-сон, // забытье неутоленное – // дум 

туманный перезвон...» Существительные полу-

сон, забытье, метафора дум перезвон номиниру-

ют состояние лирического героя, находящегося 

между сном и явью.  

По справедливому замечанию Т. Н. Бреевой, 

в первом сборнике поэта выделяются два этапа: 

«Первый – условно-символистский и второй – 

акмеистический» 2 . Поэтому утверждения про 

«зыбкость» и «туманность» отдельных ПТ отно-

сятся к стихотворениям, написанным до рубеж-

———— 
1 Мандельштам О. Э. Камень / О. Э. Мандельштам ; Изд. 

подгот. Л. Я. Гинзбург и др.  Л. : Наука, 1990. С. 261. 
2 Бреева Т. Н. Художественный мир Осипа Мандельштама : 

учеб. пособ. М. : Флинта: Наука, 2019. С. 11. 

ного ПТ «Нет, не луна, а светлый циферблат…» 

Это небольшое стихотворение, по замечанию 

М. Г. Альтшуллера, «сыграло заметную роль 

в истории русской поэзии. В нем на самом 

начальном этапе отразилось противопоставление 

(борьба) двух важнейших поэтических систем 

Серебряного века – символизма и акмеизма» [8, 

с. 293]. Осип Мандельштам, «отталкиваясь 

от символистской туманной многосмысленно-

сти, обновляет поэтическую речь за счет пре-

одоления «тяжести недоброй» будничного сло-

ва» [9, с. 51‒52]. 

С. Голдберг, рассуждая о борьбе в поэтике 

О. Э. Мандельштама двух литературных направ-

лений – символизма и акмеизма, пишет: «Поэзия 

Мандельштама 1912 года <…> представляет со-

бой процесс длительного и неуловимого «пре-

одоления». Это важное, на наш взгляд, уточне-

ние классического определения – «преодолевшие 

символизм» – В. М. Жирмунского [10, с. 77]. 

Лексика класса «Интеллект» отражает это «пре-

одоление».  

 

Заключение 

Если представить ИАКМ О. Э. Мандельшта-

ма, репрезентированную в первом издании книги 

«Камень», в виде поля, то денотативная сфера 

«Человек и его внутренний мир» (классы «Эмо-

ции», «Интеллект» и «Оценка») попадет 

в приядерную зону (исходя из количества слово-

употреблений). На наш взгляд, это вполне зако-

номерно и свидетельствует о важности самопо-

знания для ИАКМ О. Э. Мандельштама, 

реализованной в его дебютном сборнике. Лири-

ческий герой проходит путь становления: от че-

ловека, ищущего свое место в мире («Дыхание»: 

«Дано мне тело – что мне делать с ним? <…> 

За радость тихую дышать и жить // кого, скажи-

те, мне благодарить?»), до поэта, создающего 

прекрасное («Notre Dame»: «Но чем вниматель-

ней, твердыня Notre Dame, // Я изучал твои чудо-

вищные ребра, – // Тем чаще думал я: из тяжести 

недоброй // И я когда-нибудь прекрасное со-

здам»). Он исследует не только мир вокруг, но и 

свой внутренний мир. В эмоциональной палитре 

дебютной книги О. Э. Мандельштама преобла-

дают отрицательные эмоции (печаль (4), тос-

ка (3), страх (2) и негативные оценки (дурной 

(2), проклятый, грузный). Отметим, что эмоцио-

нальное постижение мира лирическим героем 

О. Э. Мандельштама значительно доминирует 
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над интеллектуальным (лексем, относящихся 

к классу «Эмоции», представлено в два раза 

больше, чем лексем класса «Интеллект»).  

Перспективой данного исследования является 

описание всех денотативных сфер, составляю-

щих ИАКМ О. Э. Мандельштама.  
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ОБРАЗ КИТАЯ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  

(ПО ДАННЫМ «РУССКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО АССОЦИАТИВНОГО СЛОВАРЯ») 

Т. В. Григорьева, Ли Цичжэн 

Уфимский университет науки и технологий, г. Уфа, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Центральное место в образе страны занимает ассоциативный образ, который 

включает реакции, возникающие на стимул – название страны и наименование его жителя (или 

стимулы, вызывающие ассоциации ‒ название страны и наименование его жителя) и позволяющие 

выявить скрытые в сознании носителей языка представления о чужой стране. Цель статьи – на базе 

данных «Русского регионального ассоциативного словаря», включающего результаты двух этапов 

эксперимента – 2015 и 2022 гг., определить и описать структуру образа Китая в русском языковом 

сознании и проследить динамику изменения представлений о Китае и китайцах в разные периоды. 

Материалы и методы. Когнитивный, количественный и сопоставительный анализ стимулов, которые 

вызвали ассоциации Китай, китаец, китайский у реципиентов на первом и втором этапе 

эксперимента, позволил выявить структуру образа Китая и описать основные изменения, 

произошедшие в восприятии россиянами дружественной нам страны и ее жителей. Результаты 

исследования, обсуждения. В образе Китая можно выделить семь базовых концептуальных линий, 

отражающих знания о географических особенностях, экономическом развитии, технологических 

достижениях, специфике исторического развития, традициях, образовании, искусстве и характеристику 

его жителей. Увеличение и конкретизация ассоциаций по каждой из этих линий свидетельствует 

о направлениях развития интереса россиян к разным сферам жизни восточного соседа. Заключение. 

Исследование показало, что за восемь лет, прошедших между двумя этапами эксперимента, 

изменилось отношение россиян к Китаю: от восприятия его как страны, славящейся своей кухней и 

известной таким историческим объектом, как Китайская стена, до представления об этой стране как 

экономически развитом государстве, со своей историко-географической спецификой. 

Ключевые слова: русское языковое сознание, образ страны, ассоциативный анализ, ассоциативный сло-

варь, стереотипы, Китай 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Григорьева Т. В., Ли Цичжэн. Образ Китая в русском языковом сознании (по данным 

«Русского регионального ассоциативного словаря») // Вестник Марийского государственного университета. 

2024. Т. 18. № 3. С. 382387. DOI: https://doi.org/10.30914/2072-6783-2024-18-3-382-387 

THE IMAGE OF CHINA IN THE RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS  

(ACCORDING TO THE RUSSIAN REGIONAL ASSOCIATIVE DICTIONARY) 

T. V. Grigoreva, Li Qizheng 

Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The central place in the image of a country is occupied by an associative image, 

which includes reactions arising from a stimulus – the name of the country and the name of its resident 

(or stimuli that cause associations ‒ the name of the country and the name of its resident). These associations 

allow us to reveal the ideas about a foreign country hidden in the consciousness of native speakers. 

The purpose of the article is to determine and describe the structure of the image of China in the Russian 

linguistic consciousness and to trace the dynamics of changes in ideas about China and the Chinese 

in different periods based on the data of the “Russian Regional Associative Dictionary”, which includes 

the results of two stages of the experiment – 2015 and 2022. Materials and methods. Cognitive, quantitative 

and comparative analysis of stimuli that caused associations China, Chinese, Chinese in recipients at the first 

and second stages of the experiment allowed us to identify the structure of the image of China and describe 

the main changes that occurred in the perception of the friendly country and its residents by Russians. Results, 

discussion. Seven basic conceptual lines can be distinguished in the image of China, reflecting knowledge 

about geographical features, economic development, technological achievements, specifics of historical 
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development, traditions, education, art and characteristics of its inhabitants. The increase and specification 

of associations for each of these lines indicates the directions of development of interest of Russians 

to different spheres of life of the eastern neighbor. Conclusion. The study showed that over the eight years 

that passed between the two stages of the experiment, the attitude of Russians to China changed: from 

perceiving it as a country famous for its cuisine and known for such a historical site as the Great Wall 

of China, to the idea of this country as an economically developed state, with its own historical and 

geographical specifics. 

Keywords: Russian linguistic consciousness, image of the country, associative analysis, associative dictionary, 

stereotypes, China 
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Введение  
Изучение национального образа страны и 

особенностей его формирования является важ-

ной задачей не только для политолога, социоло-

га, но и для филолога. Анализ существующего 

образа страны с опорой на языковые факты и 

знание речевых стратегий и тактик усиления его 

позитивных составляющих и трансформации 

негативных позволит выработать нужный 

имидж страны на международной арене для 

успешного взаимодействия в разных ситуациях. 

Не менее важно понимать, как образ страны 

вписывается в культурное и языковое простран-

ство другого народа. Изучение стереотипов 

национального сознания, отраженных в языко-

вой картине мира, – устойчивых, эмоционально 

насыщенных, обобщенно-образных представле-

ний о «чужом», сформировавшихся в конкрет-

ной социально-исторической среде [1, с. 31] – 

способствует взаимопониманию между народа-

ми и укреплению отношений между странами, 

поэтому развитие имагологии – науки, изучаю-

щей образы другого в семантическом поле «до-

машней» культуры [2, с. 88], – сегодня как нико-

гда актуально и востребованно. Исследователи 

обращаются к анализу образов как России [3], 

так и других стран, например Китая [4]. 

Понятие образа многогранно. В науке суще-

ствуют разные понимания этого термина. 

В лингвистике в понятии образа «обозначилась 

идея формы, мыслимой отвлеченно от субстан-

ции и поэтому воспроизводимой» [5, с. 314]. Че-

ловек в сознании создает «единый образ индиви-

дуального объекта, синтезируя в нем 

противоречивые впечатления и разрозненные 

наблюдения» [5, с. 321].  

Под образом страны понимают фрагменты 

языкового сознания, существующие как соци-

альные автостереотипы (у представителей стра-

ны) и как национальные предрассудки (у ино-

странцев). Подобные ментальные образования 

трактуются в современной философии и соци-

альной психологии как социальные мифы, фор-

мируемые в так называемом рефлексивном слое 

сознания и конструируемые в относительном 

отрыве от реальной действительности, с которой 

они связаны через другие – чувственные – обра-

зы, прямо, непосредственно отражающие реаль-

ное бытие людей [3, с. 69‒70].  

Важной составляющей образа страны являет-

ся ассоциативный образ, который складывается 

из ассоциаций на стимул ‒ название страны или 

наименование его жителя ‒ и позволяет выявить 

скрытые в сознании носителей языка представ-

ления о чужой стране и отразить динамику изме-

нений этих представлений.  

Одним из способов описания ассоциативного 

образа является анализ данных ассоциативных 

словарей, которые содержат результаты ассоциа-

тивных опросов, проводившихся в виде свобод-

ного массового ассоциативного эксперимента 

в разные годы. Сопоставление информации ас-

социативных словарей разных лет поможет 

определить, как менялись представления 

об определенной стране, нации. 

В качестве объекта анализа был выбран ассоци-

ативный образ Китая – страны-соседа, с которой у 

России отмечается тесное сотрудничество в самых 
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разных областях: политике, экономике, образова-

нии, искусстве и т. д. Не случайно образ Китая так 

активно изучается лингвистами [4; 6].  

 

Цель исследования – на базе данных «Русско-

го регионального ассоциативного словаря» опре-

делить и описать структуру образа Китая в рус-

ском языковом сознании и проследить динамику 

изменения представлений о Китае и китайцах в 

разные периоды. 

 

Материалы и методы 
Для воссоздания глубинной структуры ассо-

циативного образа, раскрывающей, как фраг-

мент действительности (страна и ее представи-

тели) отражается в сознании жителя России, 

какие признаки референта выделяются испыту-

емыми, полученные стимулы были подвергну-

ты когнитивному анализу и представлены в ви-

де модели. Эта модель имеет устойчивый 

характер, несмотря на то что состав и количе-

ство испытуемых, участвующих в ассоциатив-

ном эксперименте, могут меняться и само ас-

социативное поле, выявляемое в результате 

эксперимента, по своей природе является от-

крытым, постоянно пополняемым. При выяв-

лении когнитивной модели мы опирались как 

на ядерные ассоциации, так и на периферий-

ные, поскольку «не только высокочастотные, 

популярные ассоциации оказываются значи-

мыми и продуктивными в прояснении смысло-

вого облика слова-стимула» [7, с. 36].  

Нами были проанализированы прямой и обрат-

ный словари ассоциативных норм русского язы-

ка1,2, «Русский ассоциативный словарь»3. В пря-

мых словарях4 , 5  слова Китай, китаец не были 

отобраны в число стимульных слов как наиболее 

частотные, что позволяет говорить о невысокой 

значимости этой страны и ее представителей для 

русской лингвокультуры того периода. Анализ ре-

———— 
1 Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. 

А. А. Леонтьева. М., 1977. 192 c. 
2 Обратный словарь ассоциативных норм русского языка / 

Г. А. Черкасова, 2006. URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/ 

Leont/Ob_leon.htm (дата обращения: 08.04.2024). 
3 Русский ассоциативный словарь: в 2-х т. / Ю. Н. Карау-

лов и др. М., 2002. Т. 1: От стимула к реакции: Ок. 7000 сти-

мулов. 784 с. ; Т. 2: Oт реакции к стимулу: более 100 000 ре-

акций. 992 с. 
4 Там же. 
5 Словарь ассоциативных норм русского языка / под ред. 

А. А. Леонтьева. М., 1977. 192 c. 

акций на стимул китайский в «Русском ассоциа-

тивном словаре»6, а также описание и интерпрета-

ция стимулов, которые вызвали реакции Китай, 

китаец, китайский, во втором томе «Русского ас-

социативного словаря», являющегося обратным 

словарем7, были представлены в научной литера-

туре [8, с. 105]. Авторы обратили внимание на са-

мые распространенные ассоциации – язык, чай, 

фарфор, напрямую связанные с восприятием ки-

тайской культуры и образа Китая носителями рус-

ского языка, на высокочастотные стимулы пуховик 

и ресторан, вызванные появлением в России 

в конце 90-х гг. ХХ в. ресторанов с блюдами ки-

тайской кухни и большого количества товаров 

из Китая, а также на менее частотные ассоциации, 

такие как император, китайская стена, змей, по-

рох, рис, сервиз, отражающие историческую и 

культурную жизнью данной страны [8, с. 105]. 

Наиболее репрезентативными для сопостави-

тельного исследования образа Китая в русском 

языковом сознании являются данные «Русского 

регионального ассоциативного словаря»8, пред-

ставляющего результаты двух этапов общерос-

сийского ассоциативного эксперимента в азиат-

ских регионах РФ. Первый эксперимент 

проводился с 2008 по 2013 год в наиболее круп-

ных городах азиатской части России – Новоси-

бирске, Омске, Красноярске, Томске и Северске, 

Новокузнецке, Барнауле, Кемерове, Владивосто-

ке, Хабаровске, Чите и Иркутске – среди студен-

тов преимущественно от 17 до 25 лет (единичные 

случаи – в возрасте 16 лет или старше 25, 

но не старше 30 лет), второй – с 2014 по 2021 гг. 

За 8 лет, прошедших между двумя этапами экс-

перимента, серьезно изменилась геополитиче-

ская ситуация в мире, что не могло не отразиться 

на отношении к Китаю и его жителям, особенно 

в близкой к восточному соседу Сибири.  

———— 
6 Русский ассоциативный словарь: в 2-х т. / Ю. Н. Карау-

лов и др. М., 2002. Т. 1: От стимула к реакции: Ок. 7000 сти-

мулов. 784 с.  
7 Там же. Т. 2: Oт реакции к стимулу: более 100 000 ре-

акций. 992 с. 
8  Русский региональный ассоциативный словарь: Си-

бирь и Дальний Восток (СИБАС-1) : в 2-х т. / И. В. Шапош-

никова, А. А. Романенко; Российская акад. наук, Сибирское 

отд-ние, Ин-т филологии, Новосибирский гос. ун-т, Москов-

ский ин-т лингвистики. М. : Московский ин-т лингвистики. 

Т. 2: От реакции к стимулу. 2015. 762 с. ; Русский регио-

нальный ассоциативный словарь: Сибирь и Дальний Восток 

(СИБАС-2) : в 2-х т. / И. В. Шапошникова, А. А. Романенко. 

Новосибирск : НГУ, 2022. Далее указываем СИБАС-1 и 

СИБАС-2. 
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Результаты исследования, обсуждения 

Ассоциации Китай, китаец и китайский по-

являются только в обратном словаре СИБАС-1, 

содержащем результаты первого этапа экспери-

мента и построенном по принципу от реакции 

к стимулу. Когнитивный анализ данных назван-

ного словаря позволил выявить семь концепту-

альных линий, лежащих в основе ассоциативного 

образа Китая и его жителей: 

1) географическое положение Китая и истори-

ко-географические объекты: стена; 

2) экономические отношения: товары, им-

порт, экспорт, производство, мех, чай; 

3) различные достижениями нации и техноло-

гический прогресс: качество, процветание, ме-

дицина, бумага, кухня; 

4) особенности исторического развития стра-

ны и традиции: коммунизм, империя, союзник, 

шпион, нация, государство, желтый, красный; 

5) образование: учить, экзамен, урок; 

6) искусство: культура; 

7) описание китайцев: качества – мудрый, 

национальный, мастер, гостеприимство, хит-

рый, высокомерный, кричать; внешний вид – 

маленький, хрупкий; статус – чиновники. 

Анализ статистических данных (стимулов, 

встречающихся более 5 раз) показывает, что 

в сознании испытуемых преобладает отношение 

к Китаю как к стране, славящейся своей кухней 

(самый частотный стимул китайская ← кухня 

встретился 13 раз) и известной таким историче-

ским объектом, как Китайская стена (Китай ← 

стена 6 ответов; китайская ← стена 6 ответов). 

Анализ результатов второго этапа массового 

ассоциативного эксперимента, проведенного 

в вузах Сибири и Дальнего Востока с 2014 по 

2021 гг. (СИБАС-2) и включающего 4000 стиму-

лов, список которых формировался из получен-

ных в ходе первого эксперимента по созданию 

СИБАС-1 реакций, показывает, как изменилось 

отношение россиян к Китаю, насколько более 

глубоким стало социально-культурное взаимо-

действие между нашими странами за 8 лет, раз-

деляющих два этапа эксперимента.  

Опираясь на выявленную нами модель ассо-

циативного образа Китая, включающую семь 

концептуальных линий, сопоставим данные двух 

обратных словарей – СИБАС-1 и СИБАС-2 и 

опишем основные изменения, произошедшие 

в восприятии россиянами дружественной нам 

страны и ее жителей. 

1. Более четко представлено географическое 

положение Китая и обозначены его историко-

географические объекты: восток, выход, граница, 

заграница, иностранец, Япония, соседи, Корея, 

Азия, Транссибирский, карта, Шанхай, Пекин, 

пекинец, дворец, квартал, стена, великая стена, 

запад. Кроме того, Китай все чаще рассматривает-

ся как страна, интересная для поездок (путеше-

ствие, ехать, уехать, уезжать, вернуться). 

2. В экономических отношениях наблюдает-

ся переход от общего к частному – от обобщен-

ных стимулов (товар, производство, импорт, 

экспорт – в СИБАС-1) до конкретных вещей, 

которых стало много с ростом китайского рынка 

в России (рис, шелк, арбуз, ваза, кроссовки, кук-

ла, лапша, люстра, магнитофон, утюг, фрукт, 

хлопок, шуба, рыба), или мест, где эти вещи 

можно купить (рынок, базар) и через которые 

провезти (таможня). Встречаются оценочные 

стимулы дешево, дешевый, некачественно, кото-

рые характеризуют китайский товар. 

3. Более конкретными стали результаты тех-

нологического прогресса: небоскреб, стройка, 

фабрика, магистраль, легкая промышленность, 

робот. Эти стимулы свидетельствуют об измене-

нии отношения к производственным способно-

стям Китая: это страна, которая сейчас ассоции-

руется с передовыми технологиями. 

4. Китай всегда был известен как страна 

с устоявшимися традициями и особой истори-

ей, в определенной степени знакомой россиянам. 

В ассоциациях, отражающих эту концептуаль-

ную линию, нельзя не отметить изменения, свя-

занные с лучшим познанием и пониманием исто-

рического развития и традиций Китая: 

император, монах, мудрец, население, прави-

тель, раса, социализм, флаг, красный, комму-

низм, капитализм, перенаселение. 

5. Богаче представлена и сфера образования. 

Китай с древних времен был центром образова-

ния. Оно является «врожденной» необходимо-

стью для китайца. И с развитием системы вклю-

ченного обучения, сетевого сотрудничества 

между вузами Китая и России, позволяющим ки-

тайским студентам приезжать учиться к нам, 

а нашим молодым людям – к ним, мы больше 

узнаем об особенностях образования в этой 

стране: изучение, общага, перевод, по-русски, 

предметы, преподавать, текст, учебник, язык, 

иероглифы, Конфуций, акцент, диалекты, бумага, 

прописать. 
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6. Влияние китайских произведений искусства 
на россиян также постепенно расширяется. В сло-
варях 1 , 2 , 3  трудно найти ассоциации, связанные 
с искусством Китая. Ситуация изменилась с от-
крытием Китая внешнему миру: сейчас (СИБАС-
2) эта страна в том числе вызывает и такие ассо-
циации, как цирк, Брюс Ли, каратист, культура, 
панда, китайская опера, фильм, кинозвезда. 

7. Изменилось и восприятие россиянами самих 
китайцев. Оценка характера китайцев стала бо-
лее объективной и конкретной. Она включает как 
положительные качества (мудрец, вежливая, вели-
кая, взаимопонимание, трудолюбивый, радушный, 
веселый, улыбка, солнце, завораживающий, этни-
ческий, занятой, умельцы, труженики, друг), так 
и отрицательные (лиса, надоедливый, жадность, 
наглые, нелегальный, наглость, шум), в том числе 
усилилось понимание, что это чужак, иностра-
нец, нерусский, непонятный. Более детальным 
выглядит описание внешности китайцев: не толь-
ко маленький, но и узкоглазый, брюнеты, желто-
кожий. И появились новые статусные характери-
стики: грузчик, директор, чин, посол. 

Анализ количественных данных в словаре 
2022 г. показывает доминирование экономической 
линии в формировании образа Китая (Китай ← 
рис 16 стимулов; производитель 14 стимулов; 
———— 

1 Обратный словарь ассоциативных норм русского языка / 
Г. А. Черкасова, 2006. URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/ 
Leont/Ob_leon.htm (дата обращения: 08.04.2024). 

2 Русский ассоциативный словарь: в 2-х т. / Ю. Н. Кара-
улов и др. М., 2002. Т. 1: От стимула к реакции: Ок. 
7000 стимулов. 784 с. ; Т. 2: Oт реакции к стимулу: более 
100 000 реакций. 992 с. 

3  Русский региональный ассоциативный словарь: Си-
бирь и Дальний Восток (СИБАС-1) : в 2-х т. / И. В. Шапош-
никова, А. А. Романенко; Российская акад. наук, Сибирское 

отд-ние, Ин-т филологии, Новосибирский гос. ун-т, Москов-
ский ин-т лингвистики. М. : Московский ин-т лингвистики. 
Т. 2: От реакции к стимулу. 2015. 762 с. 

шелк 12 стимулов) и ассоциаций, отвечающих 
за его историко-географическую специфику (Ки-
тай ← восток; император 8 стимулов). 

Нельзя не отметить определенную противоре-
чивость в оценивании Китая респондентами – но-
сителями русского языка: драгоценный – дешевый, 
иностранец – гражданин, восток – запад, взаимо-
понимание – непонятный, по-русски – нерусский, 
коммунизм – капитализм, угроза – друг, крепкий – 
хрупкий, экспорт – импорт. Наличие таких проти-
воположных ассоциаций свидетельствует не только 
о разном восприятии этой страны как объекта 
оценки, что естественно для ассоциативного экспе-
римента, но и об изменениях, которые происходят 
в самом Китае и вызывают разную реакцию со сто-
роны внешних наблюдателей.  

 

Заключение 
Таким образом, анализ ассоциативных слова-

рей разных лет, их сопоставление, а также опора 
на статистическую информацию, учитывающую 
частотность реакций, помогает построить устой-
чивую модель, лежащую в основе образа страны, 
и выявить трансформацию этого образа, усиление 
его составляющих. В образе Китая можно выде-
лить семь базовых концептуальных линий, отра-
жающих знания о географических особенностях, 
экономическом развитии, технологических до-
стижениях, специфике исторического развития, 
традициях, образовании, искусстве и характери-
стику его жителей. Увеличение и конкретизация 
ассоциаций по каждой из этих линий свидетель-
ствует о направлениях развития интереса россиян 
к разным сферам жизни восточного соседа. Кроме 
того, такой анализ позволяет выявить те области 
жизни Китая, которые пока недостаточно раскры-
ты для жителей нашей страны, таких, например, 
как литература, киноиндустрия. 

1. Папилова Е. В. Имагология как гуманитарная дисциплина // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им. М. А. Шолохова. Филологические науки. 2011. № 4. С. 31‒40. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17304687 
(дата обращения: 08.04.2024). 

2. Бахарева М. Д. Современная имагология: значение и перспективы развития // Концепт: философия, религия, культура. 
2022. Т. 6. № 2. С. 86‒101. DOI: https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-2-22-86-101 

3. Тарасов Е. Ф. Образ России: методология исследования // Вопросы психолингвистики. 2006. № 4. С. 69‒73. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-rossii-metodologiya-issledovaniya (дата обращения: 10.04.2024). 

4. Чжан Я. Концепт КИТАЙ в сознании носителей русского языка (на материале ассоциативного эксперимента) // 

Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2022. Т. 20. № 1. С. 73‒82. DOI: 
https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-1-73-82 

5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М. : Языки русской культуры, 1999. 896 с. 

6. Карабулатова И. С., Лагуткина М. Д. Образ Китая в лингвоинформационной модели современного медиадискурса 

(на материале русских и китайских СМИ) // Вестник Северного (Арктического) Федерального университета им. М. В. Ломоносова. 
Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2021. Т. 21. № 4. С. 40‒53. DOI: https://doi.org/10.37482/2687-1505-V124  

https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-2-22-86-101
https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-1-73-82
https://doi.org/10.37482/2687-1505-V124


VESTNIK OF THE MARI STATE UNIVERSITY, Vol. 18, no. 3, 2024 

PHILOLOGY  • T. V. Grigoreva et al. 

387 

7. Чернейко Л. О., Долинский В. А. Имя СУДЬБА как объект концептуального и ассоциативного анализа // Вестник Московского 

государственного университета. Серия 9: Филология. 1996. № 6. С. 20‒41. 

8. Попова Е. А., Богословская Н. А. Образ Китая в сознании носителей русского языка // Тульский научный вестник. 

Серия История. Языкознание. 2022. № 1 (9). С. 97‒111. DOI: https://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-97-111 

Статья поступила в редакцию 03.07.2024 г.; одобрена после рецензирования 08.08.2024 г.; принята к публикации 10.09.2024 г. 

Об авторах  

Григорьева Татьяна Владимировна 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры современного русского языкознания, 

Уфимский университет науки и технологий (450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. З. Валиди, 

д. 32), tagrig8@mail.ru 

Ли Цичжэн 

аспирант кафедры современного русского языкознания, Уфимский университет науки и технологий 

(450076, Российская Федерация, г. Уфа, ул. З. Валиди, д. 32), 1301854207@qq.com 

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи. 

 

1. Papilova E. V. Imagologiya kak gumanitarnaya distsiplina [Imagology as a humanitarian discipline]. Vestnik Moskovskogo 

gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M. A. Sholokhova. Filologicheskie nauki = Bulletin of the Moscow State 

Humanitarian University named after M. A. Sholokhov. Philological sciences, 2011, no. 4, pp. 31‒40. Available at: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17304687 (accessed 08.04.2024). (In Russ.). 

2. Bakhareva M. D. Sovremennaya imagologiya: znachenie i perspektivy razvitiya [Modern Imagology: Significance and 

Development Prospects]. Kontsept: filosofiya, religiya, kul'tura = Concept: philosophy, religion, culture, 2022, vol. 6, no. 2, pp. 86‒
101. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-2-22-86-101 

3. Tarasov E. F. Obraz Rossii: metodologiya issledovaniya [Image of Russia: research methodology]. Voprosy 

psikholingvistiki = Journal of Psycholinguistics, 2006, no. 4, pp. 69‒73. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-rossii-
metodologiya-issledovaniya (accessed 10.04.2024). (In Russ.). 

4. Zhang Ya. Kontsept KITAI v soznanii nositelei russkogo yazyka (na materiale assotsiativnogo eksperimenta) [The Concept 

CHINA in the Minds of Native Russian Speakers (Based on the Material of an Associative Experiment)]. Vestnik NGU. Seriya: 

Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya = NSU Vestnik. Series: Linguistics and Intercultural Communication, 2022, vol. 20, 
no. 1, pp. 73‒82. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-1-73-82 

5. Arutyunova N. D. Yazyk i mir cheloveka [Language and the World of Man]. M., Languages of Russian Culture Publishing 
House, 1999, 896 p. (In Russ.).  

6. Karabulatova I. S., Lagutkina M. D. Obraz Kitaya v lingvoinformatsionnoi modeli sovremennogo mediadiskursa (na materiale 

russkikh i kitaiskikh SMI) [The Image of China in the Linguistic-Informational Model of Modern Media Discourse (Based 

on Russian and Chinese Mass Media)]. Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) Federal'nogo universiteta imeni M. V. Lomonosova. 

Seriya “Gumanitarnye i sotsial'nye nauki” = Vestnik of Northern (Arctic) Federal University. Series “Humanitarian and Social 
Sciences”, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 40‒53. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.37482/2687-1505-V124 

7. Cherneiko L. O., Dolinskii V. A. Imya SUD''BA kak ob"ekt kontseptual'nogo i assotsiativnogo analiza [The name FATE as 

an object of conceptual and associative analysis]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 9: Filologiya = 
Moscow University Philology Bulletin, 1996, no. 6, pp. 20‒41. (In Russ.). 

8. Popova E. A., Bogoslovskaya N. A. Obraz Kitaya v soznanii nositelei russkogo yazyka [The image of Chinain the perception 

of Russian speakers]. Tul'skii nauchnyi vestnik. Seriya Istoriya. Yazykoznanie = Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics, 2022, 

no. 1 (9), pp. 97‒111. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.22405/2712-8407-2022-1-97-111 

The article was submitted 03.07.2024; approved after reviewing 08.08.2024; accepted for publication 10.09.2024. 

About the authors 

Tatyana V. Grigorieva 

Dr. Sci. (Philology), Associate Professor, Professor of the Department of Modern Russian Linguistics, 

Ufa University of Science and Technology (32 Z. Validi St., Ufa 450076, Russian Federation),  

tagrig8@mail.ru 

Li Qizheng 

Graduate student of the Department of Modern Russian Linguistics, Ufa University of Science and  

Technology (32 Z. Validi St., Ufa 450076, Russian Federation), 1301854207@qq.com 

All authors have read and approved the final manuscript. 

mailto:tagrig8@mail.ru
mailto:1301854207@qq.com
https://doi.org/10.24833/2541-8831-2022-2-22-86-101
https://doi.org/10.25205/1818-7935-2022-20-1-73-82
mailto:tagrig8@mail.ru
mailto:1301854207@qq.com


ВЕСТНИК МАРИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 18. № 3. 2024 

© Карташова Е. П., Рыбакова Т. В., 2024 

388 

УДК 81.161.11 

DOI 10.30914/2072-6783-2024-18-3-388-395 

АФОРИСТИЧНОСТЬ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ  

В ЖАНРЕ «ЛИРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ МИНИАТЮРЫ» (В. В. РОЗАНОВ И В. А. СОЛОУХИН) 

Е. П. Карташова, Т. В. Рыбакова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. В статье рассмотрена проблема дифференциации понятий афоризма как жанра и 

как отдельной семантической единицы, способной реализовать творческие потенции языковой личности 

в создании индивидуально-авторского стиля. Афористичность авторского сознания наиболее полно 

реализуется в жанре «лирико-философской миниатюры». Одним из создателей этого оригинального 

жанра является В. В. Розанов. Именно его лирико-философская проза «Уединенного» и «Опавших 

листьев» стала отправной точкой, породившей новую литературную традицию, новаторскую жанровую 

форму, отличающуюся насыщенной оригинальной образностью, парадоксальностью, афористичностью. 

В данной статье исследуется такая важная стилевая черта жанра «лирико-философской» миниатюры, как 

афористичность в сопоставительном ключе: «В. В. Розанов – В. А. Солоухин». Цель: изучить процесс 

формирования одной из важных стилевых особенностей жанра «лирико-философской миниатюры» ‒ 

афористичности авторского сознания на уровне сопоставления новаторского творчества В. В. Розанова, 

которое формирует литературно-жанровую традицию, и произведения В. А. Солоухина «Камешки 

на ладони». Материалами для исследования послужили новаторская лирико-философская проза 

В. В. Розанова и сопоставимое по содержательно-языковым особенностям произведение В. А. Солоухина 

«Камешки на ладони». Результаты исследования, обсуждения, заключение: на основе проведенного 

исследования был сделан вывод о том, что афористика XX‒XXI вв. в целом и творчество 

В. А. Солоухина в частности во многом продолжают жанровую и стилевую традицию новаторской прозы 

В. В. Розанова. Такая важная стилевая черта авторского сознания, как афористичность, 

свидетельствующая о высоких творческих потенциях языковой личности и отличающаяся оригинальной 

индивидуально-авторской эстетикой: образностью, парадоксальностью, экспрессией, ‒ способна 

продуцировать как философскую («бытийную») проблематику, так и прагматико-обиходную 

(«бытовую»). Именно антитеза концептов «бытие» и «быт» становится языковой основой лирико-

философских интенций творческих личностей В. В. Розанова и В. А. Солоухина. 

Ключевые слова: жанр «лирико-философской миниатюры», новаторская проза В. В. Розанова, 

В. А. Солоухин «Камешки на ладони», афоризм, афористичность стиля, парадокс, алогизм, антитеза кон-

цептов «бытие – быт» 
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Для цитирования: Карташова Е. П., Рыбакова Т. В. Афористичность авторского сознания в жанре 
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THE APHORISTIC NATURE OF THE AUTHOR'S CONSCIOUSNESS  

IN THE “LYRICAL AND PHILOSOPHICAL MINIATURE” GENRE  

(V. V. ROZANOV AND V. A. SOLOUKHIN) 

E. P. Kartashova, T. V. Rybakova 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The article examines the problem of the aphorism concepts' differentiation as a genre 

and as a separate semantic unit capable of implementing the creative intention of a linguistic personality 

in creating an individual author's style. The aphoristic nature of the author's consciousness is most fully 

implemented in the “lyrical and philosophical miniature” genre. One of the creators of this original genre is 

V. V. Rozanov. It was his lyrical and philosophical prose of «Solitary» and «Fallen Leaves» that became 

the frame of reference that gave rise to a new literary tradition, an innovative genre form characterized by rich 

original imagery, paradoxical, aphoristic nature. The article examines such an important stylistic feature 
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of the “lyrical and philosophical” miniature's genre as aphoristic nature in a comparative way: “V. V. Rozanov – 

V. A. Soloukhin”. The purpose of the article is to study the process of formation of one of the important stylistic 

features of the “lyrical and philosophical miniature” genre – the aphoristic nature of the author's consciousness 

at the level of comparability of the V. V. Rozanov's innovative work, which forms a literary and genre tradition, 

and the work of V. A. Soloukhin «Pebbles in the Palms». Materials and methods include such works as 

V. V. Rozanov's innovative lyrical and philosophical prose and V. A. Soloukhin's work «Pebbles in the Palms», 

comparable in content and linguistic features. Research results, discussions, conclusion: based 

on the conducted research, it was concluded that the XX‒XXI centuries' aphorism in general and 

V. A. Soloukhin's work in particular largely continue the genre and style tradition of V. V. Rozanov's innovative 

prose. Such an important stylistic feature of the author's consciousness as aphoristic nature, testifying to the high 

creative intention of a linguistic personality and distinguished by the original individual author's aesthetics: 

imagery, paradoxical nature, expression, is capable of producing both philosophical («existential») problems and 

pragmatic everyday («life») ones. It is «being» and «life» concepts' antithesis that becomes the linguistic basis 

of the lyrical and philosophical intentions of V. V. Rozanov's and V. A. Soloukhin's creative personalities. 

Keywords: “lyrical and philosophical miniature” genre, V. V. Rozanov's innovative prose, V. A. Soloukhin 

“Pebbles on the Palms”, aphorism, aphoristic style, paradox, alogism, antithesis of the concepts “being – life” 
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Отражением духовного и культурного разви-

тия общества является литература. Каждая исто-

рическая эпоха имеет своих ярких представите-

лей, оказывающих значительное влияние на 

формирование литературных традиций и инди-

видуально-авторских стилей. Одним из таких 

авторов является известный русский писатель, 

философ, публицист и литературный критик Ва-

силий Васильевич Розанов. 

В. В. Розанов был одним из первых, кто начал 

экспериментировать с формами письма и стиля-

ми в русской литературе. Воплощением его экс-

периментов являются такие произведения, как 

«Уединенное» и «Опавшие листья», отличающи-

еся свободой выражения, новыми структурами и 

использованием нетрадиционных литературных 

приемов.  

«Листья» Розанова – намеренный авторский 

ход, заключающийся в непрерывном потоке мыс-

лей как философских, вечных, «бытийных», так и 

прагматико-обиходных, «бытовых». На основе 

антитезы концептов «бытие и быт» реализуется 

важная стилевая черта – алогичность изложения, 

продуцирующая активное использование словес-

ных парадоксов и эффекта обманутого ожидания, 

облеченных в форму авторского афоризма. 

В «Уединенном» и «Опавших листьях» В. В. Ро-

занов демонстрирует «многомерное зрение», так 

как на каждый предмет у него «тысяча» точек 

зрения, он предоставляет читателю возможность 

вместе с ним размышлять обо всем, что он заме-

чает. Обретя форму «листьев», Розанов отказался 

от всех иных литературных форм. «Листья» 

не рассчитаны на непрерывное чтение в отличие 

от романа или повести. Открытый В. В. Розано-

вым литературный жанр «Листьев» определяется 

им самим как жанр «мысли», «шума голосов», 

«паутинок быта», «вздохов души», «живого 

журнала». Все приведенные розановские опреде-

ления нового жанра употреблены в индивиду-

ально-авторском метафорическом значении, 

но многими исследователями трактуются как 

жанр «потока сознания». «Новаторская проза 

потока сознания В. В. Розанова эксплицирует 

оригинальную манеру авторского повествования, 

базирующуюся на парадоксальности как сущно-

сти авторского мировоззрения и как стилевого 

приема. Для того чтобы с достаточной точно-

стью интерпретировать сущность данного стили-

стического приема, используемого В. В. Розано-

вым, необходимо ввести такую дефиницию, как 

афоризм» [1, с. 86]. 

Новаторские литературные эксперименты 

В. В. Розанова, его талант «первого стилиста» 

эпохи «серебряного века» значительно повлияли 

на творчество писателей последующих эпох, так 
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как новый жанр открыл новые возможности для 

литераторов не только ХХ века, но и, как пока-

зывают наши наблюдения, для писателей 

XXI века. 

Следует заметить, что ни один из авторов со-

ветской эпохи не делал прямых отсылок к творче-

ству В. В. Розанова, не упоминал его имени в сво-

их произведениях или воспоминаниях, так как 

официально фигура В. В. Розанова-литератора 

и его наследие были признаны в советскую эпо-

ху идеологически и политически «чуждыми». 

Вместе с тем многие исследователи подчеркива-

ют, что именно новаторская проза В. В. Розанова 

стала той точкой отсчета, с которой и начала 

формироваться и развиваться традиция «лирико-

философской прозы», лирико-философской ми-

ниатюры [2, с. 23].  

В сопоставлении с «Уединенным» и «Опавши-

ми листьями» актуально и научно перспективно 

рассмотреть произведение «Камешки на ладони» 

известного советского писателя В. А. Солоухина. 

Интересна для осмысления в данном контексте 

цитата В. А. Солоухина из «Камешков на ладони», 

раскрывающая сущность понятия «литературная 

традиция»: «Не может быть отрицательной тра-

диции. Понятие «традиция» несет в себе лишь 

положительную окраску. В течение веков от ис-

кусства отшелушивается все мелочное и ложное 

и вырабатывается традиция, которую нельзя 

смешивать с влиянием того или иного художни-

ка, той или иной школы»1. Логику размышлений 

В. А. Солоухина можно интерпретировать сле-

дующим образом: традиция не формируется 

в опоре только на одну творческую личность, 

даже самую масштабную и талантливую. Тради-

ция формируется только целой плеядой талант-

ливых авторов, привносящих в избранную худо-

жественную форму собственное понимание 

«ценностей» мира, целей литературного творче-

ства, личности писателя. 

В. А. Солоухин упоминает, что его «камеш-

ки» – лирико-философские миниатюры – возни-

кали «при чтении книги, в разговоре с друзьями, 

на писательском собрании, во время одиноких 

прогулок, в жарком споре…» (c. 4) и т. д. 

У В. В. Розанова этот художественный прием 

«спонтанности» восприятия используется очень 

широко. Он записывает свои мысли в еще более 
———— 

1 Солоухин В.А. Камешки на ладони. М. : Современник, 

1988. 446 с. С. 65. Далее ссылки в тексте на это издание 

в круглых скобках с указанием страницы. 

«экзотических» условиях и обстоятельствах: 

«в вагоне поезда», «на подошве туфли», «за заня-

тием нумизматикой», «на обороте транспаранта», 

«за арбузом», «выйдя покурить на лестницу», 

«засыпая», «за шашками с детьми», «в клинике», 

«ночью на извозчике» и даже «в ватер-клозете». 

Для обозначения открытого им жанра Розанов 

использует метафору «листьев, которые склады-

вает в короба». В. А. Солоухин определяет лите-

ратурный жанр как «камешки на ладони», то есть 

«некую формулировку, некое представление» 

(c. 4), заключенные в более четкую и строгую 

форму; как «лоскут, из которого автор делал 

то рассказ, то стихотворение, то главу повести, 

а то и самую повесть» (c. 134); «дневник как лите-

ратурную форму, как своеобразный жанр» (c. 16, 

152). По мнению Солоухина, «камешки» – это 

«материал, который может не умещаться в узкие 

рамки какого-нибудь одного жанра» (c. 91). Дру-

гими словами, у В. А. Солоухина жанр «камешки 

на ладони» отражает индивидуально-авторскую 

творческую концепцию и представляет собой 

процесс непрерывного течения мыслей: «как в 

матрешке, должна мысль выходить из мысли. 

Только это должна быть матрешка наоборот. 

Каждая последующая мысль должна быть 

не меньше, а больше предыдущей…» (c. 184). 

Отдельные «мысли» жанра «камешки на ла-

дони» достаточно часто облечены в оригиналь-

ную афористическую форму. 

Проблема афористики, ее определения, с од-

ной стороны, как отдельной семантической 

единицы, с другой – как жанра рассматривались 

начиная с XIX века и остаются актуальными до 

настоящего времени. Отечественные и зарубеж-

ные исследователи неоднозначно определяют 

термин «афоризм». Так, «парадоксальным бел-

летристом» английской афористики считается 

Б. Шоу, чьи ироничные и мудрые суждения ос-

нованы на принципах парадоксальности, жест-

кого влияния научного познания на духовную 

сферу и сферу искусства. Отсюда определение 

афоризма как индивидуального креативного вы-

сказывания автора, отражающего его философ-

ское, нравственное, интеллектуальное и эстети-

ческое мировоззрение, критикующее традицион-

ные устои и законы общества, и производящее 

«ошеломляющий» эффект. 

В отечественной общелингвистической спра-

вочной литературе термин «афоризм» либо толку-

ется неоднозначно, либо отсутствует. Так, его нет 
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ни в одном из четырех версий «Лингвистического 

энциклопедического словаря» (1990, 1998, 2000, 

2002), нет в большинстве словарей лингвистиче-

ских терминов, например О. С. Ахмановой (1966, 

1969/2004), Т. В. Жеребило (2005, 2010, 2016), В. Д. 

Старичонка (2008). В «Кратком словаре лингви-

стических терминов» (1995) Н. В. Васильевой, 

В. А. Виноградова, А. М. Шахнаровича афоризм 

определяется как «краткое, отточенное по форме 

изречение, содержащее обобщенную и закончен-

ную мысль» [3, с. 17].  

«Достаточно противоречивыми являются и 

определения афоризма в рамках изучения от-

дельных языков» [4, с. 663]. Словарная статья 

«афоризм» включена в лингвистические энцик-

лопедии (например, русского языка, белорусско-

го языка, украинского языка и др.). Однако в эн-

циклопедических лингвистических источниках 

понятие «афоризм» толкуется неоднозначно. 

Так, в энциклопедии «Русский язык» (1997, 

2008) указывается, что понятие «афоризм» не 

имеет общепринятого определения»  

По нашему мнению, наиболее плодотворно 

изучение афоризма с лингвофилософских пози-

ций, поскольку центральным смысловым содер-

жанием афористики являются отношения «чело-

век – мир», что включает онтологический, 

гносеологический, аксиологический и антропо-

центрический аспекты. «Афоризм является фор-

мой языка философии, квинтэссенцией мысли, 

способом выразить истину небанальным обра-

зом» [5, с. 4]. Как правило, авторские афоризмы 

содержат глубокий философский смысл, по-

скольку афоризм представляет собой форму 

мудрой мысли, а мудрость невозможна без раз-

мышления, сомнения, вопрошания, состояния 

задумчивости – тех психологических состояний, 

которые являются условиями философствования. 

В противоположность философской, «бытийной» 

афористике, насыщенной осмыслением «веч-

ных» ценностей, существует и афористика обы-

денного сознания, которая возникает 

в результате наивного философствования, пред-

ставляющего собой, по мнению С. В. Борисова, 

«спонтанный процесс интеллектуальной дея-

тельности, не выходящий за границы обыденно-

практического знания и опирающийся на мифо-

логическое сознание» [6, с. 31]. Наивная картина 

мира в афористике означает, что знание, зафик-

сированное в ней, бывает объективно, но чаще 

оно обусловлено системой мнений, жизненным 

опытом, субъективной интуитивной картиной 

мира автора.  

Особенностью афоризма в художественном 

творчестве является то, что философская мысль 

облечена в индивидуально-авторскую образную 

форму, заключена в метафорическую оболочку, 

демонстрирует творческий характер литератур-

ной деятельности, поэтому справедливо мнение 

И. Шевелева о том, что афоризм – это «либо фи-

лософия на грани искусства, либо искусство 

на грани философии» [7, с. 89].  

Таким образом, афоризм – это высказывание, 

концептуальное по содержанию, образное по ху-

дожественной форме, отражающее способ ре-

чемыслительной деятельности автора, авторско-

го сознания отличающихся парадоксальностью, 

антитетичностью, субъективностью восприятия 

общепринятых истин.  

Афористика новаторской прозы В. В. Розано-

ва достаточно полно и разносторонне изучена 

с точки зрения жанровой специфики, смыслового 

содержания и стилистики [8, c. 136].  

Рассмотрим в сопоставительном ключе с 

В. В. Розановым специфику афористического 

творчества В. А. Солоухина. 

Афоризмы В. А. Солоухина отличаются мак-

симально кратким и одновременно исчерпыва-

ющим определением понятия, явления, ситуа-

ции, фиксирующим накопленный личный 

жизненный опыт автора, многообразный народ-

ный опыт, меткие наблюдения «бытия и быта» 

человека, философские размышления о литера-

туре и искусстве, о прошлом и будущем творче-

ской личности, страны, мира. Задача В. А. Соло-

ухина состоит в том, чтобы донести до читателя 

не только универсальный смысл бытия человека 

в мире, но и собственную точку зрения на те или 

иные явления действительности, в том числе 

обиходно-бытового характера. Данная авторская 

задача реализуется через содержательно-

смысловые характеристики афоризма в рамках 

жанра лирико-философской миниатюры в «Ка-

мешках на ладони». 

Согласно проведенным наблюдениям, афо-

ризмы В. А. Солоухина содержательно и темати-

чески противопоставлены на уровне антитезы 

концептов «бытие» – «быт», то есть афоризмов 

«бытийной» проблематики («вечные», философ-

ские истины и ценности) и «бытовой». «Бытий-

ные» темы охватывают, главным образом, сферу 

«вечных культурных ценностей»: 1) литературы 
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(проза, поэзия, классическая (русская) литерату-

ра, современная литература, зарубежная литера-

тура); 2) искусства (музыка, живопись, архитек-

тура); 3) «бытия» мира и человека (мир души и 

духа писателя и человечества). «Бытовая» про-

блематика отражает реалии повседневной жизни 

человека: дом, образ жизни «простого» человека, 

обиходные житейские истины, жизненный опыт 

или, по выражению самого писателя, «житейская 

каша» (c. 278).  

Собранная картотека афоризмов В. А. Солоу-

хина в произведении «Камешки на ладонях» со-

ставляет 58 единиц, из них 43 единицы относятся 

к первой «бытийной» группе – «вечных культур-

ных ценностей, 15 единиц – к «бытовой» группе, 

то есть к концепции «повседневного мира челове-

ка». Приведем примеры антитетичности авторско-

го сознания В. А. Солоухина, выраженного 

на уровне противопоставления «бытийных» и 

«бытовых» афоризмов: «Народ – это не механи-

ческое соединение миллионов человек…Народ – 

это то, что он создал за свою многовековую ис-

торию и что, в свою очередь, создало и сцемен-

тировало его сложной системой исторических и 

нравственных идеалов» (c. 39); «Ландшафт во 

всей его сложности и совокупности – это не про-

сто лицо Земли, лицо страны, но и лицо данного 

общества» (c. 230); «Все люди делятся на две ка-

тегории: на тех, кто сначала съедает лучшие 

кусочки, оставляя худшее на конец, и на тех, кто 

сначала съедает худшее» (c. 292); «Ферзь силен 

не потому, что ему дано больше других, а потому, 

что другим дано меньше» (c. 307).  

Таким образом, большинство афоризмов 

В. А. Солоухина из собранной картотеки приме-

ров, по нашему мнению, представляют собой 

примеры «вечных» философских истин и ценно-

стей, облеченных в художественно-образную 

афористическую форму, противопоставленных 

оригинальным афоризмам «бытовой» тематики.  

Некоторые из афоризмов, несмотря на объем-

ность, представляют ценность в контексте ори-

гинальной образности, глубокого философского 

смысла, а также индивидуально-авторского 

своеобразия. Анализ афоризмов В. А. Солоухина 

позволяет сделать вывод о том, что его афори-

стика отражает совокупность знаний автора, его 

индивидуально-авторское восприятие окружаю-

щего мира, проницательность, «бытийность» со-

знания. Приведем несколько примеров афори-

стических высказываний из «Камешков на 

ладони»: «Каждое слово без исключения может 

звенеть, будучи поставленным на свое место. 

Слова одни и те же, но в одном случае из них 

получается фарфор, бронза, медь, а в другом 

случае ‒ сырая клеклая глина. Один поет, а дру-

гой хрипит. Один чеканит, другой мямлит. Одна 

строка как бы светится изнутри, другая тускла 

и даже грязна. Одна похожа на драгоценный 

камень, другая ‒ на комок замазки» (c. 6); 

«Наука с ее формулами, выкладками, умозаклю-

чениями призвана организовывать интеллекту-

альную сторону человеческого сознания. Искус-

ство же призвано организовать эмоциональную 

сторону сознания, ибо если наука есть память 

ума, то искусство есть память чувств» (c. 111); 

«Поэзия ‒ увеличительная речь. Как простое 

стекло путем особой шлифовки (и придания ему 

особой формы) превращается в линзу и начина-

ет увеличивать, так и человеческая речь путем 

особой шлифовки (и придания ей особой формы) 

превращается в увеличительную речь» (c. 277).  

С точки зрения архитектоники авторские 

афоризмы В. А. Солоухина в «Камешках на ла-

дони» чаще всего представлены на уровне ис-

пользования словесного парадокса, который спо-

собен эксплицировать интеллектуальную и 

эстетическую утонченность мироощущения пи-

сателя, «антитетичность» авторского сознания.  

Парадокс – это «формально-логическое про-

тиворечие, которое возникает в содержательном 

множестве теорий и формальной логике при со-

хранении логической правильности рассужде-

ний» [9 с. 411‒412], причем, как правило, пара-

докс выражает «мнение, рассуждение, резко 

расходящееся с общепринятым, противоречащее 

(иногда только на первый взгляд) здравому 

смыслу» [10, с. 209]. Именно понятие здравого 

смысла является ключевым для понимания при-

роды парадокса как явления и как литературного 

приема.  

В «Литературной энциклопедии» парадокс – это 

«выражение, в котором вывод не совпадает 

с посылкой и не вытекает из нее, а, наоборот, ей 

противоречит, давая неожиданное и необычное ее 

истолкование» [11, с. 271]. В «Большом энциклопе-

дическом словаре» парадокс – это «неожиданное, 

непривычное, расходящееся с традицией утвер-

ждение, рассуждение или вывод»1. В современной 

———— 
1 Большой энциклопедический словарь. М. : Советская 

энциклопедия, 1981. 1456 с. 
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лингвистике парадокс часто рассматривают как 

разновидность оксюморона, с помощью которого 

создается иронический, комический эффект, яв-

ляющийся экспрессивной основой шутки, анек-

дота, загадки. Именно на уровне словесного па-

радокса создается эффект языковой игры автора 

и читателя, который должен адекватно декоди-

ровать творческие интенции писателя. Как пока-

зывают количественные данные собранной кар-

тотеки примеров, в «Камешках на ладони» 

24 единицы являются афоризмами, построенны-

ми на использовании словесного парадокса. 

Приведем примеры: «Разговор об искренности 

(всерьез) может возникнуть только между 

людьми, которые постоянно лгут» (c. 80); «Он 

имеет право писать плохо, потому что он пи-

шет очень много. Ты пишешь мало ‒ и тебе пло-

хо писать нельзя» (c. 41); «Банально, но все-

таки, если прислушаться, самый зловещий 

из всех земных звуков — тиканье часов» (c. 76); 

«Мечта и надежда существуют временно, до их 

исполнения» (c. 220).  

Посредством парадокса раскрывается худо-

жественная структура «остранения». «Остране-

ние» ‒ некая аномальность, алогизм, строящийся 

на сознательном нарушении автором естествен-

ных логических связей в пределах языковой или 

текстовой единицы. Прием остранения способен 

создавать различные эффекты языковой игры, 

в основе которых лежит алогизм ‒ разрушение 

естественного представления о предмете, сме-

щающее пропорции и выражающее абсурдное 

восприятие с точки зрения обыденного созна-

ния» [12, с. 1263‒1264]. 

В. А. Солоухин в смысловой структуре от-

дельных афоризмов-«камешков» намерено репре-

зентирует нарушение причинно-следственных 

связей посредством алогизма, например, «Лучше 

всего исполнять какую-либо должность можно 

тогда, когда не боишься ее потерять» (c. 25); 

«Лебедю для того, чтобы казаться величе-

ственным, незачем быть величиной с носорога 

или слона» (c. 91); «Твардовский о бесталанном 

поэте: ‒ Бедняга, всю жизнь тащит лодку посу-

ху» (c. 141); «… материальная обеспеченность 

не связана с уровнем морали никоим образом» 

(c. 55); «Важнее, что сказано, а не как. «Что» 

можно проглотить целиком, а «как» ‒ нельзя» 

(c. 63); «Писатель не может считать себя пло-

хим писателем и одновременно писать» (c. 313). 

В «Камешках на ладони» достаточно широко 

используется и такой стилистический прием, как 

антитеза, выполняющая функцию противопо-

ставления, обогащенного индивидуально-

авторскими антонимическими метафорами: 

«Каждое слово без исключения может звенеть, 

будучи поставленным на свое место. Слова одни 

и те же, но в одном случае из них получается 

фарфор, бронза, медь, а в другом случае ‒ сырая 

клеклая глина. Один поет, а другой хрипит. 

Один чеканит, другой мямлит. Одна строка как 

бы светится изнутри, другая тускла и даже 

грязна. Одна похожа на драгоценный камень, 

другая ‒ на комок замазки» (c. 6), «Один факт – 

случайность, два – преднамеренность, три – 

тенденция, четыре – традиция» (c. 202). 

Афористичность авторского сознания 

В. А. Солоухина создается посредством образно-

сти, реализуемой на уровне экспликации языко-

вой игры, с целью создания ироничного, пара-

доксального и комического эффекта, при этом 

афоризмы могут быть как лаконичными, но ин-

формативными по содержанию, так и достаточно 

объемными. При этом все афоризмы отличаются 

концептуальной цельностью и содержательной 

завершенностью. Отдельным афоризмам свой-

ственна экспрессия, что объясняется индивиду-

ально-авторским характером афоризма.  

Таким образом, проза потока сознания 

В. В. Розанова послужила отправной точкой 

в создании нового жанра «лирико-философской 

миниатюры» в литературе последующих исто-

рических эпох. На основе проведенного иссле-

дования был сделан вывод о том, что афористи-

ка XX‒XXI вв. в целом и творчество 

В. А. Солоухина в частности во многом про-

должают жанровую и стилевую традицию нова-

торской прозы В. В. Розанова. Такая важная 

стилевая черта авторского сознания, как афори-

стичность, свидетельствующая о высоких твор-

ческих потенциях языковой личности и отлича-

ющаяся оригинальной индивидуально-авторской 

эстетикой: образностью, парадоксальностью, 

экспрессией, – способна продуцировать как фи-

лософскую («бытийную») проблематику, так и 

прагматико-обиходную («бытовую»). Именно 

антитеза концептов «бытия» и «быта» становит-

ся языковой основой лирико-философских ин-

тенций творческих личностей В. В. Розанова и 

В. А. Солоухина. 
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АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДОМ»  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА Н. В. ГОГОЛЯ 

О. С. Крылова, Н. Н. Старыгина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

Аннотация. Цель данного исследования – изучение авторской интерпретации концепта «дом» 

в творчестве Н. В. Гоголя. Материалом служат отдельные произведения Н. В. Гоголя: «Вечер накануне 

Ивана Купалы» (цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки»), повести «Старосветские помещики», «Тарас 

Бульба» (цикл «Миргород»), «Портрет» (цикл «Петербургские повести»), поэма «Мертвые души». 

Выбор произведений обусловлен стремлением проанализировать разнообразные типы домов-жилищ 

(малороссийские хаты, помещичьи усадьбы, казачьи курени, провинциальные дома, петербургские 

трущобы и пр.) в художественном наследии писателя и проследить повторяющиеся образы и их функции. 

Методы исследования: концептуальный, контекстуальный, интертекстуальный, также применяется 

структурно-функциональный подход при изучении авторской интерпретации концепта «дом». 

Обсуждения и результаты. Указываются основные признаки концепта: отображает специфику 

коллективного и индивидуально-авторского сознания, является системообразующим элементом 

художественной картины мира. Обозначается понимание концепта «дом», сформированное в сознании 

русского человека (жилище, убежище, семья, женщина, очаг, родина и т. д.). Основные смыслы концепта 

«дом» в творчестве Н. В. Гоголя традиционны: жилище (хата, небогатый провинциальный дворянский 

дом, казачий курень, петербургские трущобы и др.), родина, мать, женщина-хозяйка, любовь. Способы и 

приемы актуализации концепта «дом»: образы (различных видов жилищ, матери, женщины и др.), 

мотивы (стремление к дому, материнская любовь, супружеское уважение и любовь, защита родины, уюта 

и др.), противопоставление (сельская жизнь – Петербург, странствие – обретение дома и пр.). 

Определяются следующие функции авторской интерпретации концепта «дом» в творчестве Н. В. Гоголя: 

формирование локальных текстов, («малороссийский», «казачий», «петербургский» и т. д.), 

установление контекстуальных связей (например, с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и 

т. д.), способ выражения авторской позиции (дом – дорогое сердцу место, куда стремится душа человека). 

Выводы: изучение концептосферы творчества Н. В. Гоголя перспективно и позволяет приблизиться к 

постижению художественной картины мира писателя. 

Ключевые слова: концепт «дом», авторская интерпретация концепта «дом», Н. В. Гоголь, структурно-

функциональный подход, контекстуальные связи, локальные тексты 
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AUTHOR'S INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF THE “HOUSE” IN ARTISTIC PICTURE 

OF THE WORLD OF N.V. GOGOL 

O. S. Krylova, N. N. Starygina 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Abstract. The purpose of this article is to study the author's interpretation of the concept of the “house” 

in the works of N. V. Gogol. The material is individual works by N. V. Gogol: “The Evening on the Eve of Ivan 

Kupala” (the cycle “Evenings on a Farm Near Dikanka”), “Old-World Landowners”, “Taras Bulba” (the cycle 

“Mirgorod”), “Portrait” (the cycle “Petersburg Tales”), the poem “Dead Souls”. The choice of works is due 

to the desire to analyze various types of houses-dwellings (Little Russian huts, landowners' estates, Cossack 

kurens, provincial houses, St. Petersburg slums, etc.) in the artistic heritage of the writer. Research methods: 

conceptual, contextual, intertextual, also a structural-functional approach is used in studying the author's 

interpretation of the concept of the “house”. Discussions and results. The main features of the concept are 

indicated: it reflects the specificity of the collective and individual-author's consciousness, is a system-forming 
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element of the artistic picture of the world. The understanding of the concept of the “house” formed in the 

consciousness of a Russian person is designated (dwelling, shelter, family, woman, hearth, homeland, etc.). The 

main meanings of the concept of the “house” in the works of N.V. Gogol are traditional: dwelling (hut, poor 

provincial noble house, Cossack kuren, St. Petersburg slums, etc.), homeland, mother, woman-housewife, love. 

Methods and techniques of actualization of the concept of the “house”: images (of various types of dwellings, 

mother, woman, etc.), motives (striving for home, maternal love, marital respect and love, protection 

of the homeland, comfort, etc.), opposition (rural life - St. Petersburg, wandering - finding a home, etc.). 

The following functions of the author's interpretation of the concept of the “house” in the works of N. V. Gogol 

are defined: the formation of local texts (“Little Russian”, “Cossack”, “Petersburg”, etc.), the establishment 

of contextual connections (for example, with the works of A. S. Pushkin, M. Yu. Lermontov, etc.), the way 

of expressing the author's position (home is a place dear to the heart, where the human soul strives). Conclusions: 

the study of the conceptual sphere of N. V. Gogol's works is promising and allows us to get closer 

to understanding the artistic picture of the writer's world. 

Keywords: concept of the “house”, author’s interpretation of the concept of the “house”, N. V. Gogol, 

structural-functional approach, contextual connections, local texts 
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Многочисленные исследования концепта в со-

временном литературоведении (В. Г. Зусман [1], 

Н. В. Володина [2], Л. В. Миллер [3], О. Е. Беспа-

лова1, О. В. Зырянов2, В. Б. Волкова3 и др.) поз-

воляют утверждать, что «именно концепты луч-

ше всего подходят для описания современного 

мира»4 и являются системообразующим элемен-

том художественной картины мира.  

Одним из наиболее значимых концептов в 

русской ментальности и русской словесности 

является концепт «дом»5. B.C. Непомнящий так 

обозначает смысловое наполнение концепта 

«дом»: «Дом – жилище, убежище, область покоя 

и воли, независимость, неприкосновенность. Дом – 

очаг, семья, женщина, любовь, продолжение ро-

да, постоянство и ритм упорядоченной жизни, 

«медленные труды». Дом – традиция, преем-

ственность, отечество, нация, народ, история. 

Дом, «родное пепелище» – основа «самосто-

———— 
1  Беспалова О. Е. Концептосфера поэзии Н. Гумилева 

в ее лексикографическом представлении : автореф. дис. ... 

канд. филол. наук. СПб., 2002. 
2 Зырянов О. В. Лермонтовский миф: некоторые аспекты 

проблемы. URL: http://poetica1.narod.ru/sbornik/zirianov.htm 

(дата обращения: 04.02.2021). 
3  Волкова В. Б. Концептосфера современной военной 

прозы : дисс. … д-ра филол. наук. Магнитогорск, 2014. 591 с. 
4 Гречко П. К. Концептуальные модели истории : посо-

бие для студентов. М. : Логос, 1995. С. 69. 
5 Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. посо-

бие. 2-е изд. Мн. : ТетраСистемс, 2005. 256 с. С. 234. 

янья», человечности человека, «залог величия 

его», осмысленности и неодиночества существо-

вания. Понятие сакральное, онтологическое, ве-

личественное и спокойное; символ единого, це-

лостного большого бытия» [4, с. 145]. 

В творчестве Н. В. Гоголя концепт «дом» 

представлен многогранно. Вслед за начатым 

А. С. Пушкиным детальным и реалистическим 

изображением быта6 Н. Гоголь создает уникаль-

ные произведения, обогащая и развивая концепт 

«дом». 

Н. В. Гоголь (1809–1852) обратился в своих 

произведениях к изображению жизни, быта 

множества сословий: помещиков (российских и 

украинских), крестьян, господствующего класса, 

разночинцев, в особенности чиновного люда 

в Петербурге, казачества. Следовательно, в твор-

ческом наследии писателя представлены самые 

разнообразные типы домов-жилищ: малороссий-

ские хаты; провинциальные дома помещиков 

(«Миргород», 1835); курени казаков в Запорож-

ской Сечи («Тарас Бульба» 1835); петербургские 

дома (просторные квартиры на Невском про-

спекте, «великолепные комнаты Невского с зер-

калами» («Портрет», 1835), дворцы («Ночь перед 

———— 
6 Крылова О. С. Концепт «дом» в русской словесности и 

его художественная интерпретация в романе «На ножах» 

Н. С. Лескова : дис. … канд. филол. наук. Йошкар-Ола, 

2024. 242 с. 

http://poetica1.narod.ru/sbornik/zirianov.htm
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Рождеством», 1831–1832) – и жалкие лачуги 

на окраине столицы («Портрет», 1835) и пр.  

Малороссийские хаты описаны с любовью, 

они полны уюта, пронизаны ностальгией: «Когда 

на дворе трещал мороз и замуровывал наглухо 

узенькое стекло нашей хаты, сидела она перед 

гребнем, выводя рукою длинную нитку, колыша 

ногою люльку и напевая песню, которая как буд-

то теперь слышится мне. Каганец, дрожа и вспы-

хивая, как бы пугаясь чего, светил нам в хате. 

Веретено жужжало; а мы все, дети, собравшись 

в кучку, слушали деда, не слезавшего от старо-

сти более пяти лет с своей печки»1 («Вечер нака-

нуне Ивана Купалы», 1830). Обращает на себя 

внимание обилие упоминаемых предметов до-

машнего обихода: гребень, люлька, каганец, ве-

ретено и пр. 

Н. В. Гоголем очень подробно описывается 

быт, например, старосветских помещиков 

Товстогубов: «Комнаты домика, в котором жили 

наши старички, были маленькие, низенькие, ка-

кие обыкновенно встречаются у старосветских 

людей. В каждой комнате была огромная печь, 

занимавшая почти третью часть ее» 2  («Старо-

светские помещики», 1835).  

Главная роль отведена хозяйке дома, которая 

«не слишком радивая,… но всего хватает»3. Ха-

рактерно, что после ее смерти дом стремительно 

стареет и ветшает. Похожий тип женщины выве-

ден Гоголем в образе Коробочки из «Мертвых 

душ», домовитой хозяйки.  

Несмотря на то, что образ жизни помещиков 

откровенно высмеивается, домик с низенькими 

комнатками с помощью эпитетов представлен 

повествователем с положительной коннотацией: 

«Треск этой горящей соломы и освещение де-

лают сени чрезвычайно приятными в зимний 

вечер…»4.  

Перечисляются портреты, картинки на стенах, 

сундуки хозяйки, свечка. Отличительная деталь – 

умиляющие повествователя «поющие двери»: 

«каждая дверь имела свой особенный голос: 

дверь, ведущая в спальню, пела самым тонень-

ким дискантом; дверь в столовую хрипела басом; 

———— 
1  Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 1: Вечера 

на хуторе близ Диканьки. Ч. 1. С. 138. URL: 

https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
2  Там же. Т. 2: Миргород. Ч. 1. С. 16–17. URL: 

https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
3 Там же. С. 27. 
4 Там же. С. 17. 

но та, которая была в сенях, издавала какой-то 

странный дребезжащий и вместе стонущий звук, 

так что, вслушиваясь в него, очень ясно наконец 

слышалось: «батюшки, я зябну!»5, благодаря ко-

торой подчеркивается романтизация быта старых 

помещиков Товстогубов.  

Еще одна характерная и повторяющаяся 

в произведениях 6  Н. В. Гоголя деталь, участву-

ющая в формировании концепта «дом», – образ 

мух («Из узеньких рам глядела герцогиня Лава-

льер, запачканная мухами…»; «Трехугольные 

столики по углам, четырехугольные перед дива-

ном и зеркалом в тоненьких золотых рамах, вы-

точенных листьями, которых мухи усеяли чер-

ными точками…»; «На стеклах окон звенело 

страшное множество мух…»7). Согласно отдель-

ным словарям значений муха – символ изоби-

лия 8 , и, видимо, этот же смысл несет образ-

символ мухи в концепте «дом» у Н. В. Гоголя. 

Так, во времена благоденствия Пульхерии Ива-

новны и Афанасия Ивановича дом буквально 

кишит мухами, также нарядные гости, прибыв-

шие на бал, в благополучный, залитый светом 

дом губернатора, сравниваются с «эскадронами 

мух»9 («Мертвые души»). 

А вот в запущенном и мрачном доме Плюш-

кина мухам не так вольготно, как у Товстогубов: 

«… рюмка с какою-то жидкостью и тремя муха-

ми, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусо-

чек где-то поднятой тряпки, два пера, запачкан-

ные чернилами, высохшие, как в чахотке…»10 , 

«всунул перо в чернильницу с какою-то заплес-

невшею жидкостью и множеством мух на дне и 

стал писать»11. 

Внимание к бытовым деталям, последова-

тельное изображение жилищ героев находим 

при описании домов Коробочки, Манилова, Со-

бакевича («Мертвые души», 1835). Например, 

описание комнаты Коробочки: «…комната была 

———— 
5 Там же. С. 17–18. 
6 Напр., «Как поссорился Иван Иванович…», «Мертвые 

души» и т. д. 
7  Там же. Т. 2: Миргород. Ч. 1. С. 16–17. URL: 

https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
8  Discover the spiritual meaning and symbolism. URL: 

https://a-z-animals.com/blog/flies-discover-the-spiritual-

meaning-and-symbolism/ (дата обращения: 06.09.2024). 
9 «…воздушные эскадроны мух, поднятые легким воз-

духом, влетают смело, как полные хозяева…». Т. 6: Мерт-

вые души. С. 14. 
10 Там же. С. 115. 
11 Там же. С. 118. 

https://rvb.ru/gogol/01text/vol_01/
https://rvb.ru/gogol/toc.htm
https://rvb.ru/gogol/toc_vol_01.htm
https://rvb.ru/gogol/01text/vol_01/02_vechera/vechera.htm
https://rvb.ru/gogol/01text/vol_01/02_vechera/vechera.htm
https://rvb.ru/gogol/
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обвешана старенькими полосатыми обоями; 

картины с какими-то птицами; между окон ста-

ринные маленькие зеркала с темными рамками 

в виде свернувшихся листьев; за всяким зерка-

лом заложены были или письмо, или старая ко-

лода карт, или чулок; стенные часы с нарисо-

ванными цветами на циферблате»1. 

У Н. Гоголя дом раскрывает характер героя. 

Так, беспорядок в доме Ноздрева («Мертвые ду-

ши») соотносится с непорядочностью его хозяи-

на: «Посередине столовой стояли деревянные 

козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, 

затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь 

был обрызган белилами»2. Калейдоскоп ненуж-

ных вещей в его доме: кинжалы, ружья, сабли, 

трубки, плохие вина – как нельзя лучше соответ-

ствуют свойству героя хвататься за разные заня-

тия («Ноздрев во многих отношениях был мно-

госторонний человек, то есть человек на все 

руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать ку-

да угодно, хоть на край света, войти в какое хо-

тите предприятие, менять все что ни есть на все, 

что хотите»3). 

Внешний вид жилища у Н. В. Гоголя соот-

ветствует внешнему виду его хозяина. Так, 

изображая Собакевича («Мертвые души»), его 

дом и обстановку, писатель использует одни и 

те же эпитеты: «грубый», «неаккуратный», 

«неуклюжий», «исполинский», «основатель-

ный», «грубо вырубленный», «тяжелый», «тол-

стый», «крепкий» и т. д. Сам герой похож на 

медведя, и мебель в его доме также напоминает 

медведя: «Чичиков еще раз окинул комнату, и 

все, что в ней ни было, – все было прочно, 

неуклюже в высочайшей степени и имело какое-

то странное сходство с самим хозяином дома; в 

углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на 

пренелепых четырех ногах, совершенный мед-

ведь. Стол, кресла, стулья – все было самого 

тяжелого и беспокойного свойства, – словом, 

каждый предмет, каждый стул, казалось, гово-

рил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже 

очень похож на Собакевича!»4. Таким образом, 

писатель активно использует описание дома для 

дополнения образа героя, а также в качестве 

художественного средства для полноты изобра-

———— 
1 Гоголь Н. В.. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 6: Мертвые души. 

С. 45. URL: https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
2 Там же. С. 72. 
3 Там же. С. 71. 
4 Там же. С. 96. 

жаемой картины, т. е. дом выполняет характе-

рологическую функцию.  

Интерес к народу, захвативший Гоголя во вре-

мя работы над «Вечерами на хуторе…», прояв-

ляется с новой силой в исторической повести 

«Тарас Бульба» (1835), в основу которой легли 

события национально-освободительной борьбы 

середины XVII века (исследователь В. Д. Дени-

сов называет временной период – 1648–1654 гг.) 

[5, c. 84]. Н. В. Гоголем демонстрируется казац-

кая жизнь в Запорожской Сечи. По замечанию 

С. М. Флоринского, «и домашний быт Тараса, и 

Запорожская Сечь в мирное время и во время 

войны, и описания Украины в ту тревожную по-

ру – все это дано в повести исторически правди-

во, реалистически убедительно»5.  

Сечь представляет собой укрепленный лагерь, 

занимающийся подготовкой к войне молодых 

воинов. Известно, что в Сечи шестьдесят куре-

ней, покрытых войлоком или дерном, вся власть 

здесь сосредоточена в руках кошевого атамана. 

Ведется разгульный образ жизни: когда нет вой-

ны, царит беспробудное пьянство.  

Сечь стала для казаков домом, родиной, опо-

рой6. Для казака мать и жена менее значимы, чем 

друг: «Нет уз святее товарищества!»7, – говорит 

атаман хижины полковник Тарас Бульба. Ни од-

ной женщины нет в округе, а следовательно, и 

никакого обустройства быта – семейный очаг 

находится за сотню верст от Сечи. 
Но и в родовом имении Тараса все указывает 

на то, что это жилище воина: «На стенах – сабли, 

нагайки, сетки для птиц, невода и ружья, хитро 

обделанный рог для пороху, золотая уздечка на 

коня и путы с серебряными бляхами»8. В. Д. Де-

нисов считает, что мятежному Тарасу в его доме 

тесно, поэтому и устраивает он драку на кулаках 

с сыновьями во дворе своего дома, подобно 

схваткам в Сече между куренями, и за столом 

вчетвером ему скучно («ср. двухтысячный ко-

зацкий пир на поле брани под Дубно» [6]).  

Сыновья важны как будущие воины, предмет 

гордости и хвастовства перед другими казаками, 

———— 
5 Флоринский С. М. Русская литература : учеб. пособие 

для средней школы. М. : Просвещение, 1979. С. 212. 
6 Латынин В. Казачья тема в художественной литерату-

ре. URL: https://proza.ru/2013/07/16/1487 (дата обращения: 

27.03.2023). 
7  Гоголь Н. В.. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 2: Миргород. 

С. 350. URL: https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
8 Там же. С. 281. 

https://proza.ru/avtor/latvaleru
https://rvb.ru/gogol/01text/vol_01/
https://rvb.ru/gogol/toc.htm
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поэтому и не терпится Тарасу увезти их на поле 

боя. Семья в традиционном смысле не имеет 

значимости («А видите вот эту саблю – вот ваша 

матерь!»1).  

Положение женщины того времени в казаче-

стве незавидное: муж груб, с ее чувствами 

не считается, несмотря на слезы и долгую разлу-

ку с детьми, увозит сыновей, прибывших нака-

нуне из бурсы, в Сечь («…она была какое-то 

странное существо в этом сборище безженных 

рыцарей, на которых разгульное Запорожье 

набрасывало суровый колорит свой» 2). Однако 

Н. Гоголем проникновенно выписан образ мате-

ри – несчастной, любящей, покорной, самоотре-

ченной: «Одна бедная мать не спала; она при-

никла к изголовью дорогих сыновей своих, 

лежавших рядом; она расчесывала гребнем их 

молодые, небрежно всклокоченные кудри и сма-

чивала их слезами; она глядела на них вся, гля-

дела всеми чувствами, вся превратилась в одно 

зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их 

собственною грудью; она возрастила, взлелеяла 

их – и только на один миг видит их перед собою! 

«Сыны мои, сыны мои милые! что будет с вами? 

что ждет вас?» – говорила она, и слезы остано-

вились в морщинах, изменивших прекрасное ко-

гда-то лицо ее. … а за каждую каплю крови их 

она отдала бы себя всю»3. Для Тараса жена – это 

в первую очередь мать его сыновей («мать» и 

«стара»), и он, в целом пренебрежительно отно-

сясь к «бабе», свято верит, что «молитва мате-

ринская» о сыновьях, обращенная к Божьей Ма-

тери – покровительнице Козачества, «и на воде, 

и на земле спасает» 4 . Мотиву материнства 

в концепте «дом» у Н. В. Гоголя отведена осо-

бая роль. 

В данном случае отмечаем контекстуальные 

связи Н. В. Гоголя в изображении образа матери, 

мотива материнства с традицией, заложенной 

М. Ю. Лермонтовым. Так, Т. М. Лобова [7] от-

мечает, что в творчестве М. Ю. Лермонтова те-

мам детства и материнства, одним из составля-

ющих концепта «дом», отведена значимая роль. 

Исследователь подчеркивает, что в русской ли-

тературе любовь к детям и материнская любовь 

как лирическая тема впервые появляется у Лер-

———— 
1  Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 2: Миргород. 

С. 283. URL: https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 

 2Там же. С. 49–50. U 
3 Там же. С. 49. 
4 Там же. С. 51. 

монтова. До него никто из авторов так глубоко 

в эту тему не погружался. Ценность материн-

ской любви для Гоголя несомненна, образ мате-

ри является значимым в концепте «дом» в твор-

честве писателя. 

Н. В. Гоголь и «натуральная школа» 

II половины 1840-х гг. вводят в русскую литера-

туру новую тематику и нового героя – «малень-

кого человека». Это петербургский разночинец, 

для которого Петербург враждебен. Столичный 

город чиновников, которые равнодушны ко все-

му, что не связано с их служебными обязанно-

стями, воссоздается из личного опыта писателя, 

перенесшего по приезде в Петербург ряд разоча-

рований [8]. В творчестве Н. Гоголя появляются 

образы современной городской жизни с огром-

ными теснящими петербургскими домами, насе-

ленными бедным, серым людом. Царящая в этих 

домах атмосфера вызывает отвращение: «Взби-

раясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, 

надобно отдать справедливость, была вся ума-

щена водой, помоями и проникнута насквозь 

тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, 

как известно, присутствует неотлучно на всех 

черных лестницах петербургских домов» 5 

(«Шинель», 1842); «Усталый и весь в поту, до-

тащился он к себе в Пятнадцатую линию на Ва-

сильевский остров. С трудом и с отдышкой взо-

брался он по лестнице, облитой помоями и 

украшенной следами кошек и собак» 6  («Порт-

рет», 1835). 

Н. В. Гоголь участвует в создании «петер-

бургского» текста в русской литературе, про-

должая начатую А. С. Пушкиным традицию 

изображения отрицательного образа Петербур-

га, проклятого города, усиливает восприятие 

злобного пространства, в котором дома, улицы, 

вся атмосфера враждебны человеку [см.: 8; 9; 

10]. По мнению Д. П. Овчинникова, «петербург-

ский» и «малороссийский» (созданный писате-

лем в циклах «Вечера на хуторе…», «Мирго-

род») тексты у Н. В. Гоголя рассматриваются как 

«сакральное противостоянии живительного и 

мертвящего в жизни человека»7. При этом обра-

зы домов формируют пространство художе-

ственных текстов.  

———— 
5  Гоголь Н. В.. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 3: Повести. 

С. 148. URL: https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
6 Там же. С. 83. 
7 Овчинников Д. П. Малороссийский текст в творчестве 

Н. В. Гоголя : дис. … канд. филол. наук Шуя, 2019. С. 287. 
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В творчестве Н. Гоголя много отрицательных 

петербургских домов (жалкие трущобы («Порт-

рет», 1835, «Невский проспект», 1833–1834), 

бордель («Невский проспект», 1833–1834), су-

масшедший дом («Записки сумасшедшего», 

1834) и пр.). Но даже изображая беспросветный 

тяжелый быт «маленького человека», Н. Гоголь 

показывает, что милый дом является идеалом. 

Так, в «Записках сумасшедшего» (1834) послед-

ние мысли обреченного на безумие героя тем не 

менее обращены в родному дому и матери: 

«Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя си-

дит перед окном? Матушка, спаси твоего бедно-

го сына! урони слезинку на его больную голо-

вушку!»1. 

Герой поэмы «Мертвые души» Павел Чичиков 

имеет свой образ идеального дома, ценность кото-

рого не в «архитектуре», не в размерах, не в убран-

стве, а в домашнем духе: «Счастлив путник, кото-

рый после длинной, скучной дороги … видит 

наконец знакомую крышу с несущимися навстречу 

огоньками, и предстанут пред ним знакомые ком-

наты, радостный крик выбежавших навстречу лю-

дей, шум и беготня детей и успокоительные тихие 

речи, прерываемые пылающими лобзаниями, 

властными истребить все печальное из памяти. 

Счастлив семьянин, у кого есть такой угол …»2. 

Таким образом, Н. Гоголь своим творчеством 

обогащает смысловое содержание концепта 

«дом». Усиленное внимание к предметам быта, 

их подробное описание несет характерологиче-

скую функцию.  

Применение структурно-функционального 

подхода к изучению авторской интерпретации 

концепта «дом» позволяет выявить его напол-

нение и выполняемые функции3. Так, способы и 
———— 

1 Овчинников Д. П. Малороссийский текст в творчестве 

Н. В. Гоголя : дис. … канд. филол. наук Шуя, 2019. С. 214. 
2 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14 т. Т. 6: Мертвые души. 

С. 133. URL: https://rvb.ru/gogol/ (дата обращения: 28.06.2024). 
3 См. подробнее: Крылова О. С. Концепт «дом» в рус-

ской словесности и его художественная интерпретация 

в романе «На ножах» Н. С. Лескова : дис. … канд. филол. 

наук. Йошкар-Ола, 2024. С. 201. 

приемы актуализации концепта «дом» у 

Н. В. Гоголя следующие: образы (традицион-

ные: различные виды жилищ, мать, женщина, 

родина, семья и др., и индивидуально-

авторские, напр., мухи), мотивы (стремление 

к дому, приезд домой, материнская любовь, су-

пружеское уважение и любовь, защита родины, 

уют, трапеза, послеобеденный сон и др.), проти-

вопоставление (сельская жизнь – Петербург, 

трущобы – дворцы, странствие – обретение до-

ма, родина – чужбина, предательство – патрио-

тизм и др.).  

Изображая многообразие домов-жилищ раз-

личных сословий, писатель детально описывает 

их, воссоздает образ жизни героев в данном 

пространстве, отмечает характерные условия 

быта. Способы представленности домов выпол-

няют структуроорганизующую функцию в фор-

мировании художественного пространства про-

изведений, центрируют его. Таким образом, 

концепт «дом» у Н. В. Гоголя участвует в фор-

мировании большого количества локальных 

текстов (напр., «малороссийского», «казачьего», 

«провинциального», «петербургского» [8; 9, 11, 

12] и др.), что также является характерной осо-

бенностью писателя. 

Авторская интерпретации концепта «дом» 

в творчестве Н. В. Гоголя способствует установ-

лению контекстуальных связей [13] (например, 

с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 

и т. д.), а также, несомненно, является способом 

выражения авторской позиции (дом – дорогое 

сердцу место, куда стремится душа человека). 

Н. В. Гоголю близко традиционное понимание 

дома с семейным очагом, благоденствием, ладом 

и достатком. 

Разумеется, изучение авторской интерпретации 

концепта «дом», его наполнение индивидуальны-

ми смыслами в творчестве Н. В. Гоголя требует 

дальнейшего изучения. Нами лишь намечены от-

дельные значения и функции концепта «дом» 

в некоторых произведениях писателя. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕДИАДИСКУРСА 

Е. В. Романова, И. В. Казанцева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Важная социально значимая функция экологического медиадискурса 

обуславливает актуальность темы исследования, поскольку он оказывает значительное влияние на 

мировоззрение людей. Изучение экологического дискурса именно в немецких медиатекстах 

продиктовано тем, что Германия занимала и занимает лидирующие позиции в области охраны 

окружающей среды и пропаганды здорового экологичного образа жизни. Научная новизна исследования 

заключается в комплексном подходе к изучению прагматических особенностей экологического дискурса 

и описанию средств немецкого языка, использующихся в современных медиатекстах данной тематики. 

Цель: выявить языковые единицы с высоким прагматическим потенциалом и описать их 

функционирование в немецком экологическом медиадискурсе. Материалы и методы. Для данного 

исследования в материал выборки включены онлайн-версии статей за 2019‒2024 гг. крупного 

еженедельного немецкого журнала «Der Spiegel». В ходе исследования были использованы 

описательный метод и метод семантического, контекстуального и функционального анализа. 

Результаты исследования, обсуждения. Исследование немецких медиатекстов показало, что 

лингвистические особенности экологического медиадискурса напрямую коррелируют с его 

прагматической направленностью. С одной стороны важно, чтобы информация в текстах оставалась 

объективной и актуальной. Это достигается за счет включения терминов из различных областей науки, 

числительных и математических единиц измерения, названий научных центров и университетов, 

фамилий исследователей и экспертов. С другой стороны, текстам экологического дискурса присуща 

экспрессивность, что обусловлено необходимостью эмоционального воздействия на реципиента и 

побуждения к ответной реакции. Наибольший эмоциональный эффект достигается за счет использования 

номинаций с негативной коннотацией, сленга и разговорной лексики, слов-триггеров, слов-

интенсификаторов, прилагательных в превосходной степени, игры слов, стилистических и 

грамматических средств. Заключение. В современном обществе экологический дискурс привлекает 

пристальное внимание СМИ в силу актуальности затрагиваемых проблем. Активную позицию 

в экологическом движении занимает Германия. В немецких медиатекстах данной тематики используются 

различные языковые средства, обладающие высоким прагматическим потенциалом. 

Ключевые слова: эколингвистика, экологический дискурс, лингвопрагматика, медиадискурс 
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LINGUISTIC AND PRAGMATIC FEATURES OF GERMAN ENVIRONMENTAL MEDIA DISCOURSE 

E. V. Romanova, I. V. Kazantseva 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation  

Abstract. Introduction. An important socially significant function of environmental media discourse 

determines the relevance of the research topic, since it has a significant impact on people's worldview. 

The study of environmental discourse in German media texts is dictated by the fact that Germany has 

a leading position in the field of environmental protection and promotion of a healthy eco-friendly lifestyle. 

The scientific novelty of the research lies in an integrated approach to the study of the pragmatic features 

of environmental discourse and the description of the means of the German language used  in modern media 

texts of this subject. Purpose: to identify linguistic units with high pragmatic potential and describe their 

functioning in German environmental media discourse. Materials and methods. For this study the sample 

material included online versions of articles from 2019 to 2024 of the German weekly magazine “Der 
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Spiegel”. In the course of the study, the descriptive method and the method of semantic, contextual and 

functional analysis were used. Results, discussion. A study of German media texts has shown that 

the linguistic features of environmental media discourse directly correlate with its pragmatic orientation. 

On the one hand, it is important that the information in the texts remains objective and relevant. This is 

achieved by including terms from various fields of science, numerical and mathematical units of measurement, 

names of research centers and universities, surnames of researchers and experts. On the other hand, the texts 

of ecological discourse are characterized by expressiveness, which is due to the need for emotional impact 

on the recipient and prompting a response. The greatest emotional effect is achieved through the use 

of nominations with negative connotation, slang and colloquial vocabulary, trigger words, intensifier words, 

superlative adjectives, wordplay, stylistic and grammatical means. Conclusion. In modern society, 

environmental discourse attracts close media attention due to the relevance of the issues involved. Germany 

takes an active position in the environmental movement. German media texts on this topic use various 

language tools with high pragmatic potential. 

Keywords: ecolinguistics, environmental discourse, linguopragmatics, media discourse 
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Введение  
В настоящее время отмечается повышенный 

интерес к экологическим проблемам, происходит 

экологизация всех сфер жизни и науки, активно 

развиваются сферы научного исследования, нахо-

дящиеся на стыке различных дисциплин: биоэко-

номика, экобиополитика, социальная экология, 

техноэкология, эколингвистика. Проблематика 

современной экологии затрагивает основополага-

ющие стороны человеческого существования и 

вносит существенные коррективы мировоззренче-

ского и методологического характера в развитие 

научного познания [1]. 

Актуальность темы исследования обусловлена 

высокой социальной значимостью экологического 

дискурса, его значительным влиянием на миро-

воззрение человека. Еще в прошлом веке один 

из основателей эколингвистики М. Хэллидей пи-

сал о взаимосвязи языка и общества, в частно-

сти о том, какую роль может играть язык при 

решении экологических проблем и формирова-

нии экологического сознания граждан [2]. 

Е. Б. Павлова также указывает на важность изу-

чения экологического дискурса с позиций линг-

вопрагматики, отмечая, что медиадискурс вно-

сит существенный вклад в формирование 

экологической осведомленности общества и 

в определенной степени противостоит дискур-

сам, пропагандирующим потребительство и ма-

териальный рост [3]. 

Несмотря на активные исследования в этой 

области [4; 5; 6], данный вопрос по-прежнему 

остается актуальным. В частности, представляет-

ся весьма интересным изучение экологического 

дискурса в немецких медиатекстах, так как Гер-

мания является одним из лидеров в сфере защи-

ты окружающей среды и пропаганды экологич-

ного образа жизни [7; 8]. Обращение к языку 

СМИ объясняется тем, что экологическое со-

знание большинства людей формируется преж-

де всего под воздействием именно медийного 

дискурса, в отличие от научного дискурса он 

нацелен на максимально широкую аудиторию, а 

не на узких специалистов.  

 

Цель данного исследования состоит в выяв-

лении языковых единиц с высоким прагматиче-

ским потенциалом и описании их функциониро-

вания в немецком экологическом медиадискурсе.  

 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили 

онлайн-версии статей, представленные на сайте 

одного из известнейших еженедельных журна-

лов Германии «Der Spiegel» за 2019‒2024 гг. 

На основе семантического, контекстуального и 

функционального анализа эмпирического мате-

риала были выделены отличительные лингво-

прагматические характеристики медиатекстов 

экологической тематики. 
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Обсуждение и результаты 

Целью экологического дискурса является ак-

кумулирование, распространение и популяриза-

ция экологических знаний среди широких масс 

населения, формирование активной граждан-

ской позиции для сохранения природы и улуч-

шения качества жизни людей [3; 9]. Проведен-

ное исследование показало, что лингвистические 

особенности экологического медиадискурса обу-

словлены, прежде всего, его прагматической 

направленностью.  

В первую очередь, тексты должны содержать 

объективную и актуальную информацию. Авто-

ры несут ответственность за донесение результа-

тов научных экологических исследований до 

общественности и прагматическое воздействие 

представленной информации [9, с. 43]. Несмотря 

на то что основными реципиентами текстов ме-

дийного дискурса являются представители ши-

рокой аудитории, тексты экологической темати-

ки отличаются обилием терминологии из 

различных областей науки. А. А. Лагутина при-

шла к выводу, что в экологическом дискурсе ис-

пользуется лексика из более чем 15 терминоси-

стем фундаментальных и гуманитарных сфер 

знаний [10]. Наиболее широко представлены гео-

графические (Amazonasgebiet, Nordhalbkugel, die 

Antarktisб Weltmeer), биологические (Goldalge, 

Korallen), химические (Methanplan, Kohlenstoff, 

Sauerstoffgehalten, FCKW), медицинские термины 

(Herzinfarkt, Schlaganfall).  

Кроме того, необходимо отметить наличие в 

изученных текстах большого количества числи-

тельных и математических единиц измерения. 

Апелляция к конкретным фактам, результатам 

исследований, статистическим данным делает 

статью убедительной:   

“Im Dezember 2020 gab das brasilianische 

Institut für Weltraumforschung (Inpe) bekannt, dass 

zwischen August 2019 und Juli 2020 11,088 

Quadratkilometer Wald im Amazonasgebiet zerstört 

worden seien – so viel wie seit zwölf Jahren nicht 

mehr”.  

Для повышения авторитетности и аргументи-

рованности часто используются имена собствен-

ные, авторы ссылаются на названия научных 

центров и университетов, фамилии исследовате-

лей и экспертов:  

“Auf der Nordhalbkugel der Erde war der 

Sommer 2023 der wärmste seit 2000 Jahren. Also 

auch in Europa. Wie die Erderwärmung 

vorangeschritten ist, berichtet eine internationale 

Forschergruppe um Jan Esper von der Universität 

Mainz in der Fachzeitschrift «Nature»”. 

“Insgesamt befinden sich auf dem Grund der 

Ozeane heute schätzungsweise bereits drei bis elf 

Millionen Tonnen Plastikmüll, ergab eine Studie der 

australischen Wissenschaftsbehörde Csiro und der 

kanadischen University of Toronto”. 

Важнейшей характеристикой текстов эколо-

гического дискурса является экспрессивность. 

Одной из основных задач авторов является эмо-

циональное воздействие на реципиента и вызов 

его ответной реакции.  

В контексте экологического дискурса важным 

инструментом для создания атмосферы обеспо-

коенности, необходимой для воздействия на об-

щество, выступает экспрессивная лексика. 

О. А. Рипинская отмечает, что «на лексико-

семантическом уровне эмотивная лексика в рам-

ках экспрессивности как текстовой категории 

является одним из основных и доминирующих 

приемов, через который реализуется такая функ-

ция текста как информирование реципиента, по-

буждение к осмыслению проблемы» [11].  

В немецком экоконтенте широко распростра-

нены номинации с ярко выраженной негативной 

коннотацией, сленг и разговорная лексика: “Das 

dreckige Geschäft mit den Plastikabfällen”. Высо-

кая степень экспрессивности присуща заголов-

кам: “China mogelt beim Methanplan”, 

“Ozonschicht-Killer: China produziert trotz Verbots 

offenbar FCKW”. В качестве объекта критики 

в данных примерах выступает политика Китая 

в сфере экологии, его обвиняют в жульничестве 

(mogeln ‒ жульничать) и нанесении вреда озоно-

вому слою Земли (Ozonschicht-Killer – букв. 

«убийца озонового слоя»). Для описания степени 

загрязнения моря в Великобритании служит, 

например, лексема Kloake: “Flucht vor 

Wasserverschmutzung «Wir Surfen in der Kloake» – 

englische Sportlerin wechselt nach Spanien”. 

Тематика большинства новостных статей эко-

логического дискурса связана с глобальными 

проблемами: техногенными и природными ката-

строфами, последствиями глобального потепле-

ния климата, вымиранием растений и животных. 

Нередко используются слова-триггеры, имею-

щие семантику угрозы, катастрофы, смерти и 

нацеленные на создание и поддержание состоя-

ния тревоги: existenzbedrohend, eine Frage des 

wirtschaftlichen Überlebens, das Sterben der 

http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2020-e-de-11-088-km2/NotaTecnica_Estimativa_PRODES_2020.pdf
http://www.obt.inpe.br/OBT/noticias-obt-inpe/estimativa-de-desmatamento-por-corte-raso-na-amazonia-legal-para-2020-e-de-11-088-km2/NotaTecnica_Estimativa_PRODES_2020.pdf
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Korallenriffe, Korallenbleiche, Unterwasserwelt 

in Gefahr, mit verheerenden Auswirkungen für das 

Ökosystem, mit katastrophalen Folgen, die toxische 

Wirkung, Umweltkatastrophe. 

Приведем несколько примеров:  

“Zusammen mit den steigenden Wasser-

temperaturen und sinkenden Sauerstoffgehalten 

bildet die Ozeanversauerung somit ein «tödliches 

Trio» für zahllose Lebewesen der Weltmeere. Unter 

Experten wird sie deswegen oft auch als «böser 

kleiner Bruder» der Erderwärmung bezeichnet”.  

“Es käme zu einem verheerenden, irreversiblen 

Rückkopplungseffekt, der sogenannten Permafrost-

Kohlenstoff-Rückkopplung”.  

“In einem toten Wald will niemand wandern”. 

Не менее важным инструментом для дости-

жения прагматического эффекта медиатекста 

является выбор грамматических средств, напри-

мер использование вопросительных и восклица-

тельных предложений в заголовках статей:  

“Klimaschutz-Investitionen oder Barbarei!”  

“Nicht ohne meinen Strohhalm!”  

“Erhöht Mikroplastik das Risiko für einen 

Herzinfarkt und Schlaganfall?”  

“Ist Europas Klimapolitik abgewählt?”  

“Droht eine Verquallung der Ozeane?” 

Следующим механизмом повышения инфор-

мационно-психологического воздействия на ре-

ципиента является интенсификация описания. 

Для вербализации высшей степени опасности 

используются эпитеты и сложные слова, первый 

компонент которых имеет соответствующую се-

мантику: extreme Wetterphänomene, massive 

Klimaveränderungen, riesige überflutete Gebiete, 

enorme Mengen, klimaschädliches Kohlendioxid, 

tödliche Hitze, Massensterben im Meer, 

Rekordregenfälle, Rekorddürre, Rekordnässe. 

Наречия-интенсификаторы, отрицательные 

местоимения с обобщающим значением усили-

вают степень гиперболизации:  

“Sechs von neun Bundesministern fahren in 

besonders dreckigen Autos”.  

“Der deutsche Wald ist so kaputt wie nie. 

Kiefern haben sich nach verheerenden Dürren 

etwas erholt, anderen Baumarten geht es deutlich 

schlechter”. 

“Aber feststeht: Nanoplastik ist überall, niemand 

kann ihm entkommen”.  

“Die ganz große Katastrophe blieb aus, doch 

Wissenschaftler warnen: Der Klimawandel wird 

wohl für noch dramatischere Fluten sorgen”. 

Прагматический эффект усиливается также 

за счет использования прилагательных в 

превосходной степени: eines der größten Probleme, 

mit der die Menschheit konfrontiert ist; die wohl 

gravierendste Konsequenz von tauendem Permafrost, 

größte Korallenbleiche seit Aufzeichnung. 

Особого внимания заслуживают примеры, ос-

нованные на игре слов: “Heiß, heißer, 

Mungeshpur”. В данном случае вместо ожидае-

мого перечисления степеней сравнения прилага-

тельного heiß (жаркий), heißer, am heißesten чи-

татель встречает топоним Мунгешпур, название 

предместья Дели, где, согласно информации, 

представленной в статье, был зафиксирован тем-

пературный рекорд 52,3°С. 

Важным инструментом реализации ключевой 

прагматической функции воздействия в эколо-

гическом дискурсе являются стилистические 

средства.  

Эффективным приемом являются сравнения, 

усиливающие эффект статистических данных и 

создающие яркий и понятный большинству чи-

тателей образ. Так, для описания размера озоно-

вой дыры над Антарктидой в сентябре 2023 г. 

используется сравнение с территорией России и 

Китая: “26 Millionen Quadratkilometer groß war 

das Loch in der Ozonschicht über der Antarktis 

Mitte September 2023, berichtet die Europäische 

Raumfahrtagentur Esa. Die Ausmaße des Ozonlochs 

entsprechen damit ungefähr der Fläche Russlands 

und Chinas zusammen und haben einen der höchsten 

je dokumentierten Werte erreicht”. Весьма нагля-

ден и следующий пример, характеризующий 

темпы и объемы засорения мирового океана пла-

стиком: “Ungefähr jede Minute gelangt im 

Durchschnitt eine volle Müllwagenladung Plastik in 

die Weltmeere” (Примерно каждую минуту в ми-

ровой океан попадает целый грузовик пластико-

вого мусора). Гипербола в названии одной из 

статей “Planet aus Plastik” (Планета из пластика) 

также указывает на катастрофический масштаб 

данной проблемы. 

Распространенным приемом усиления праг-

матического эффекта медиатекста в экологиче-

ском дискурсе являются метафоры, они оказы-

вают воздействие не только на разум читателей, 

но и на воображение, заставляют искать сравне-

ния, ассоциации, способствуют живости и 

наглядности описания: 

“Entwaldung ‒ die grüne Lunge ist krank” 

(«Зеленые легкие» ‒ лесные массивы). 
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“Das schlechte grüne Gewissen der CDU” (Бук-

вально «Нечистая зеленая совесть партии ХДС» – 

речь идет о недобросовестности партии в сфере 

экологии). 

“die Dominosteine des Weltklimas” («Домино 

мирового климата» ‒ в статье описываются фак-

торы, от которых зависит экологическое равно-

весие на нашей планете. Если один из них нару-

шается, то вся экосистема разрушается как 

карточный домик). 

“Die USA im Schwitzkasten des Klimawandels” 

(«США в хедлоке из-за изменения климата». 

В данном случае обыгрывается многозначность 

лексемы Schwitzkasten – хедлок: захват в борьбе 

и раньше деревянный ящик для бани с отверсти-

ем для головы. Из-за жары население страны 

оказалось в ловушке и вынуждено страдать, бук-

вально «потеть». В данном случае нужно обра-

тить внимание на значение компонентов сложно-

го слова Schwitzkasten: schwitzen – потеть, Kasten – 

ящик). 

“USA sind Plastikmüll-Weltmeister” (США ‒ 

чемпион мира по количеству пластиковых от-

ходов).  

Следует отметить продуктивность стили-

стических приемов, основанных на контрасте. 

В названиях статей часто используется антите-

за, например “Warum wir Plastik hassen – und es 

innig lieben”. В данном случае эффект достига-

ется за счет использования антонимов hassen 

(ненавидеть) и lieben (любить). Заголовок ста-

тьи, посвященной проблеме мусора в Таиланде, 

привлекает внимание благодаря антитезе, ос-

нованной на противопоставлении лексем Hölle 

(ад) и Paradies (рай) – “Plastikhölle im 

Paradies”.  

Определенный эффект неожиданности и ир-

рациональности создает алогизм “Sonne, Strand 

und Plastik“, передающий драматичность ситуа-

ции в связи с загрязнением побережья в Сенега-

ле. Лексема Plastik не вписывается в ассоциатив-

ный ряд «солнце, пляж и …» и нарушает 

ожидаемый образ идиллии.  

Интересным приемом привлечения внимания 

читателей является аллюзия “Morgen, Kinder, 

wird’s nichts geben”. Название статьи, рассказы-

вающей о невыполнении обязательств по выпла-

там, обещанным за сокращение выбросов угле-

кислого газа, коррелирует с первой строчкой 

известной рождественской песни “Morgen, Kind-

er, wird’s was geben”. Проводится параллель ‒ 

законопослушные граждане рассчитывали на 

вознаграждение, как послушные дети ожидают 

подарков на рождество. Таким образом создается 

эффект обманутых ожиданий. 

 

Заключение 

Экологические проблемы не теряют в насто-

ящее время своей актуальности, что в свою оче-

редь все больше усиливает необходимость изу-

чения экологического дискурса. Это позволяет 

понять, а где-то и решить глобальные экологиче-

ские проблемы, помогает формировать ответ-

ственное и бережное отношение к природе. 

Средства массовой информации выполняют при 

этом транслирующую функцию, описывают про-

блемы экологии, усиливая прагматический эф-

фект благодаря различным языковым средствам. 

Немецкий язык обладает огромным лингвопраг-

матическим потенциалом для описания экологи-

ческой ситуации в мире, что подтверждается ре-

зультатами анализа экологических медиатекстов. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КАТЕГОРИИ «ЧУЖЕСТЬ»  

В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

М. Ю. Фадеева 

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Дихотомия «свой – чужой» являет собой феномен, детерминированный 

антропологически и характеризующийся вариативным толкованием в зависимости от 

эпистемиологического направления на протяжении всей истории человечества. Категориальные 

представления о «чужести» разнятся в неродственных языковых картинах мира, что свидетельствует 

о лингвокультурном статусе исследуемой категории. Цель статьи – охарактеризовать семантические 

изменения категории «чужесть» / «Fremdheit», отраженные в лексикографических источниках русского и 

немецкого языков, и установить особенности интерпретации данной категории в разные хронологические 

периоды общественного развития. Материалы и методы. Эмпирическую базу исследования составили 

лексикографические источники и двуязычные словари привлекаемых языков, отражающие языковые 

факты различных хронологических периодов (средние века, XIX век, XX–XXI вв.). При разработке темы 

автор применял описательный метод, элементы метода компонентного анализа, метод дефиниционного 

анализа, а также метод сопоставительного анализа с учетом лингвокультурной парадигмы изучаемых 

языков. Результаты исследования, обсуждения. В русском языке выделяются три основных и два 

переносных лексико-семантических варианта значения слова «чужой»: 1) определение принадлежности, 

права владения, 2) идентификация степени кровного родства и соотнесенность с местом рождения, 

3) готовность к познанию, знакомству, 4) и 5) значения описывают духовную дистанцию, нежелание 

к сближению. Наблюдается диахроническое изменение аксиологического параметра категории: переход 

от негативной коннотации к нейтральной. В немецком языке укоренились четыре семантических 

значения с дифференцирующими признаками локальности, принадлежности, узнаваемости, соответствия 

норме, ключевыми из которых являются категории пространства и лица. Заключение. Принадлежность 

к категории «чужесть» в двух лингвокультурах определяется локальным, притяжательным, 

эпистемическим, нормативным, эмоционально-флуктуирующим признаками. Ведущими для русской 

лингвокультуры при определении «чужого» выступают притяжательный, эпистемический и нормативный 

признаки, коннотация значений варьируется от нейтральной до умеренно-положительной; в немецкой 

лингвокультуре наиболее значим локальный признак. Эмоционально-флуктуирующий признак 

проявляется в меньшей степени как в русском, так и в немецком языках. 

Ключевые слова: лингвокультурная категория «чужесть», национальная идентификация, чужой, чуждый, 

лексикографический анализ 
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LEXICOGRAPHIC INTERPRETATION OF “FOREIGNNESS” AS A LINGUOCULTURAL CATEGORY 

IN RUSSIAN AND GERMAN 

M. Yu. Fadeeva  

Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The dichotomy “own – foreign” is a phenomenon determined anthropologically and 

characterized by a variable interpretation depending on the epistemological direction throughout the history 

of mankind. Categorical representations of “foreignness” differ in unrelated linguistic worldviews, which 

testifies to the linguocultural status of the category. The purpose of the paper is to characterise the semantic 

changes of the category “foreignness” / “Fremdheit” reflected in lexicographical sources of Russian and 

German languages and to establish the logic of interpretation of this category in different chronological 

periods of social development. Materials and methods. Lexicographic sources and bilingual Russian – 
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German dictionaries reflecting the linguistic facts of various chronological periods (the Middle Ages, 

the 19th century, the 20th–21st centuries) formed the empirical base of the study. Developing the research 

topic, the author used descriptive, contextual-pragmatic methods, definitional and comparative analyses, 

taking into account the linguocultural paradigm of the studied languages. Results of the research, 

discussions. Three main and two figurative lexical-semantic variants of the meaning of the word “foreigner” 

are distinguished in Russian: 1) definition of belonging, the right of possession, 2) identification of the degree 

of blood kinship and correlation with the place of birth, 3) readiness for cognition, acquaintance, 4) and 

5) meanings describe spiritual distance, unwillingness to get closer. There is a diachronic change 

in the axiological parameter of the category: the transition from a negative connotation to neutral. Four 

semantic meanings with the differentiating features of locality, belonging, recognisability, and conformity 

to the norm have taken root in German, the key ones being the categories of space and personality. 

Conclusion. Attribution to the “foreigner” category in two linguocultures is determined by local, possessive, 

epistemic, normative, emotional-fluctuating features. The attributive, epistemic and normative features are 

leading in the Russian linguoculture to define a “foreigner”, the connotation of meanings varies from neutral 

to moderately positive; in the German linguoculture the local feature is the most significant. The emotional -

fluctuating attribute is manifested to a lesser extent in both Russian and German. 

Keywords: linguocultural category of “foreignness”, national identification, foreign, alien, lexicographic analysis 
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Введение  
Со времен классической греческой филосо-

фии феномен «чужого» является важным усло-

вием социального опыта, неотъемлемой частью 

предмета изучения культурологии, этнологии, 

теории межкультурной коммуникации, имаголо-

гии и других гуманитарных наук, посвященных 

национальному миропониманию, самоидентифи-

кации, равно как конструированию гетеро- и ав-

тообразов на уровне межличностных отношений 

[1]. Миграция населения, культурный трансфер и 

глобальная медиальность как фактор актуализа-

ции потенциально существующих связей эле-

ментов социальной системы свидетельствуют 

об особой актуальности исследования дихотомии 

«свой – чужой» и в современный период разви-

тия гуманитарных наук.  

Посредством осмысления этнических и социо-

культурных особенностей речевого поведения и 

языкового сознания носителей одной лингво-

культуры при ее сопоставлении с другими линг-

вокультурами формируются категориальные 

представления, выражающие наиболее общие 

свойства и связи явлений действительности [2; 

3]. Интерес к специфике толкования «чужести» 

в последние десятилетия вызван сдвигом семан-

тической наполняемости данной категории: тра-

диционное с позиции этнографии «чужое» как 

экзотичное, пришедшее извне и не принадле-

жащее ближайшему сообществу, становится ме-

нее частотным по сравнению с проявлением 

«чужести» внутри собственной культуры, когда 

субъект или объект представляются непривыч-

ными; несходными с кем-либо по духу, взгля-

дам, интересам; странными [3, с. 29].  

В философии М. Хайдеггера отношения 

между «своим» и «чужим» рассматриваются как 

изменчивая взаимосвязь дома и мира, которая 

предполагает в качестве цели превращение  

непонятного в доступное для понимания, без-

опасное. «Немецкий язык представляется осо-

бенно выразительным в описании «чуждости» за 

пределами дома, «heimisch» в значении «домаш-

ний, родной» противопоставляется «unheimisch, 

unheimlich» / «жуткий, чужой» [5, с. 414]. 

Значения «чужого» и «своего» не являются 

постоянными, они изменяются, при этом их 

определения зависят от контекста и ментального 

шаблона. Фигура «чужого» сопротивляется он-

тологизации, поэтому каждый из нас в зависи-

мости от обстоятельств и ситуации может стать 

«чужим». С точки зрения культурологии такие 

категории пространства, как близость и ди-

станция, невозможно зафиксировать раз и 

навсегда, несмотря на многочисленные попытки 

их установления [6]. 
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Выступая одной из антропологических кон-

стант, лингвокультурная категория «чужесть» 

может обнаруживать различные модификации 

в неродственных языковых картинах мира. «Лю-

бое приписывание «чужести» осуществляется 

в рамках коммуникативного акта, соответствен-

но, материализация «чужого» возможна только 

в коммуникации. Например, всякий раз, когда 

мы ссылаемся на предметы в реальном мире, до-

пустим, на дерево, мы неизбежно подразумева-

ем, что есть что-то, на что мы ссылаемся. Мы 

предполагаем наличие (дерева), потому что ина-

че утверждение, что есть нечто, было бы совер-

шенно нелогичным. Что касается «чужести», 

то это не более чем форма речевой отсылки» 

(пер. наш) [7, c. 13].  

В разных языках обозначаемое (будь то дере-

во, или чужесть) может иметь различные лекси-

ческие значения, поэтому категоризация полисе-

мантичного понятия требует детального анализа 

семем с подбором эквивалентов в межъязыковой 

парадигме. Поиск инвариантов содержания ис-

следуемой категории и установление ее харак-

терных черт в русском и немецком языках пред-

ставляется значимым для дальнейшей 

разработки лингвокультурологического подхода 

к описанию средств выражения социально зна-

чимых явлений. 

 

Цель данного исследования заключается 

в характеристике семантических изменений 

внутри лингвокультурной категории «чужесть», 

отраженных в лексикографических источниках 

русского и немецкого языков, и в установлении 

закономерностей интерпретации составляющих 

данной категории в разные хронологические пе-

риоды развития общества в общекультурной, 

философской и языковой традициях.  

 

Материалы и методы 

Эмпирической базой исследования послужи-

ли статьи толковых (хронологические периоды 

XI–XVII вв., XIX в., XX–XXI вв.), этимологиче-

ских, энциклопедических и двуязычных слова-

рей привлекаемых языков, а также комментарии 

к ним. Для достижения цели исследования при-

менялись описательный метод, элементы метода 

компонентного анализа, метод дефиниционного 

анализа, а также метод сопоставительного анали-

за с учетом лингвокультурной парадигмы и 

национальных особенностей соответствующих 

языков и культур.  

 

Результаты исследования  

Первые упоминания древнерусских слов 

«чужь», «чужий» (старослав. чоуждь; праслав. 

*tjudjь) датированы XI веком, наибольшее рас-

пространение в языке получили в форме прила-

гательного в период XV–XVI вв. Предположи-

тельно формы на t- получены путем 

диссимиляции. С точки зрения этимологии лек-

сема «чужой» является заимствованной из гот-

ского языка (гот. «тьюд» в значении «народ»), 

образована от индоевропейского корня teu-t-a, 

означающего «народ», «земля»1.  

К гнезду праславянского *tjudjь также при-

надлежит лексема «чудь» – экзоэтноним – соби-

рательное название неславянских народов как 

совокупности чужаков. Чудь является персона-

жем русского и финно-угорского фольклора, 

мифическим существом (рус. дивий (дикий) че-

ловек). Согласно народной этимологии язык чу-

ди был непонятным, «чуднЫм», поэтому созву-

чие с лексическими единицами чудо, чудак 

является неслучайным.  

По преданию чудь, чудаки (т. е. странные и 

чужие) проживали в Сибири, во времена правле-

ния Ивана Грозного они испугались Ермака, не-

желание принимать новую веру взамен языче-

ской заставило их вырыть подкопы и уйти 

со всем добром под землю. Лексема «чудь» не-

редко использовалась с негативной коннотацией 

как бранное слово: «чудь белоглазая!»2. В основе 

неприятия чуди лежит диковинный внешний вид 

и трудно поддающиеся объяснению действия, 

родства с чудью боялись из-за их непонятных 

магических способностей. Народ отличался бе-

лой кожей, светлыми волосами и очень ясными, 

почти прозрачными глазами, что значительно 

выделяло их на фоне остальных, «обычных» со-

седних народов. Чуди приписываются свойства 

инородцев, антагонистов-нехристей, мифических 

предков, нечистой силы. Чудь была дикой,  

неграмотной и невежественной3.  

———— 
1 Семёнов А. В. Этимологический словарь русского языка. 

Серия «Русский язык от А до Я». М. : ЮНВЕС, 2003. 704 с. 
2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Вологда : ВОУНБ, 2012. 
3 Славянские древности: этнолингвистический словарь : 

в 5-ти т. / под ред. Н. И. Толстого. М. : Международные 

отношения, 2012. Т. 5. 
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В древнерусском языке в значении «чужой, 

не свой» употреблялось несколько лексем, обра-

зующих синонимический ряд (такое количество 

единиц объясняется различными процессами 

в области исторической фонетики), –

прилагательные чужии, чуждии, стуждии, ту-

жии, туждии, щужии, щуждии, которые отли-

чались полисемантичностью и характеризовали 

субъект, реже – объект по признакам принад-

лежности, имущественных отношений, нахож-

дения в пространстве, узнаваемости, соответ-

ствия норме. Отметим, что ядерным 

(объединяющим) в семантике всех лексем при-

веденного синонимического ряда является при-

знак принадлежности не своим, т. е. чужезем-

ным, иностранцам, другим. Туждий (туждний) 

также мог восприниматься враждебно, вражески 

и необычайно одновременно. Особо отметим, 

что чужесть оценивалась, как правило, негатив-

но, и могла быть связана с чем-то неродным, 

действительно не своим (щужии), с дьяволом, 

бесом (тужии), с врагами (туждии), со злодея-

ми (чужии, щужии)1. 

Позднее в истории русского языка круг зна-

чений восточнославянской лексемы «чужой» 

расширился под влиянием лексемы «чуждый», 

которая употреблялась преимущественно 

в книжной речи, церковных источниках. В «Ис-

тории слов» В. В. Виноградова2 отмечается, что 

«чуждый» и «чужой» употреблялись в древне-

русском языке в одном синонимичном ряду. 

В русском литературном языке XVI–XVIII вв. 

лексема «чуждый» принадлежала к высокому 

словесному слогу, а «чужой» – к простому без 

существенной дифференциации смысла. Ис-

ключение составляет значение «внутренне, 

по духу далекий, духовно чуждый», которое 

вербализовывалось преимущественно в форме 

«чуждый». Со временем произойдет семанти-

ческий сдвиг, в ходе которого актуализируется 

значение «лишенный чего-нибудь, не облада-

ющий чем-нибудь, далекий от чего-нибудь», 

при этом признаки принадлежности и узнавае-

мости утратятся.  

———— 
1  Словарь русского языка XI–XVII / Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова РАН. М. : Наука, 1975. 
2  История слов: Ок. 1500 слов и выражений и более 

5000 слов, с ними связ. / В. В. Виноградов ; Рос. акад. наук. 

Отд-ние лит. и яз. Науч. совет «Рус. яз.». Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова. М., 1999. 1138 с. 

Так, в Словаре Академии Российской 1806‒

1822 гг. лексемы чуждый и чужiй являются си-

нонимами, различающимися стилистически, 

в качестве первого значения приводится 

«не свой, постороннiй»: Ты кто еси судяй чуж-

дему рабу?; чуждые законы, обыкновенiя; 

чужiй домъ; чужое платье, имя, причем, как 

правило, если прилагательное квалифицирует 

«простые» объекты, бытового характера, 

то представлена единица чужiй. В качестве вто-

рого значения представлено «необыкновенный, 

неестественный, несвойственный кому»: Чужде 

матеремъ дѣвство и странно дѣвамъ дѣто-

рожденiе – в данном случае чуждый синони-

мично странный3.  

В Толковом словаре В. Даля (первое издание 

вышло в 1863 г.) приводятся сходные по звуча-

нию лексемы «чужой», «чужий», «чуждый», ко-

торые рассматриваются как синонимы. Сравним: 

Чуждый – чужой. Он мне чуж, чуждый, чуж-

чуженин, я его не знаю, или он не родня мне. 

Чужой – не свой, сторонний, собь другого, не-

знаемый, незнакомый; не родня, не наша семьи, 

не из нашего дома, нашего дома; не нашей зем-

ли, иноземный. Чужий – чуждый чего, чему, да-

лекий, непричастный, сторонник4.  

С. В. Бурдун, анализируя основу концепта 

«чужой» в исторических, этимологических и 

толковых словарях русского языка, упоминает 

богатое словообразовательное гнездо из субстан-

тивных, глагольных и адвербиальных производ-

ных в словаре В. Даля, зачастую передающих 

отрицательную оценку субъекта, предмета, явле-

ния [8]. Например, чужеверник, чужедворок, 

чужеженец (бабник), чужеумок, чужеядный, 

чужеумиться и др. Следует отметить, что боль-

шая часть прилагательных с корнем чуж- вышла 

из состава современного русского языка (чуже-

вольный, чужеженный, чужесторонний, чуже-

светный), а сложные существительные претер-

пели замену основы чуж- на ино-. 

Ср. (чужестранец – иностранец, чужеплеменник – 

иноплеменник). 

В современном русском языке лексема «чу-

жой» характеризуется высокой степенью  

———— 
3 Словарь Академии Российской, по азбучному порядку 

расположенный : в 6 т. В Санкт-Петербурге: при Импера-

торской Академии наук, 1806–1822.  Т. 6. С. 1324. 
4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Вологда : ВОУНБ, 2012. 
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употребительности, о чем свидетельствует ее 

позиция под номером 66 в ранговом списке 

из 500 наиболее употребительных прилагатель-

ных частотного словаря русского языка, в то 

время как лексема «чуждый» находится 

на 425 месте. Примечательно, что местоимению 

«свой» отводится 21 место в словаре наиболее 

частотных лемм корпуса среди всех частей речи, 

т. е. «свой» – «чужой» являются одними из ос-

новных составных частей картины мира1.  

Оттенки значений лексемы «чужой» вербали-

зуются в многочисленном ряду (24 единицы) 

языковых и контекстуальных синонимов с раз-

ной степенью семантической близости: чужой, 

чуждый, чужеземный, чужестранный, инозем-

ный, иностранный, заграничный, заморский, 

закордонный, зарубежный, внешний, экзотиче-

ский; непричастный, (по)сторонний, побочный, 

придаточный, навязанный; пришлый, привхо-

дящий, пригульный, приезжий, залетный, 

наносный, вводный2. 

В Новом словаре русского языка Т. Ф. Ефре-

мовой отражены три основных и два переносных 

лексико-семантических варианта значения со-

временного слова «чужой»: 1. Принадлежащий 

другому или другим; не собственный, не свой; 

2. Не связанный родственными отношениями; 

неродной // Не отечественный // Не являющийся 

для кого-л. родиной или местом, где он вырос, 

к которому привык; 3. Не состоящий в близких 

отношениях с кем-л.; посторонний. // разг. Неиз-

вестный, незнакомый; 4. перен. Далекий по духу, 

внутренне чуждый для кого-л., чего-л.; такой 

с которым нет подлинной близости; 5. перен. 

Отчужденный, отрешенный; чуждый3. 

Первое значение основывается на категории 

принадлежности, праве владения, второе иден-

тифицирует степень кровного родства и соотне-

сенность с местом рождения, третье значение – 

готовность к познанию, знакомству. Четвертое и 

пятое значения описывают духовную дистанцию, 

неготовность или нежелание к сближению. 

Таким образом, с течением времени можно 

наблюдать изменение аксиологического пара-

метра лексемы «чужой»: в системе русского язы-

———— 
1  Национальный корпус русского языка. 2003‒2023. 

URL: ruscorpora.ru (дата обращения 20.02.2024). 
2 Словарь синонимов русского языка: в 2-х т. / под ред. 

А. П. Евгеньевой. М. : АСТ; Астрель, 2003. 681 с.  
3 Современный толковый словарь русского языка : в 3-х т. / 

под ред. Т. Ф. Ефремовой. М. : АСТ; Астрель, 2006. 890 с. 

ка нейтральная коннотация (не свой, отчужден-

ный) преобладает в большинстве контекстов над 

негативной (враждебный, иноплеменный) или 

полностью ее исключает.  

В немецком языке понятием «чужесть» / 

«Fremdheit» обозначается определенная форма 

различия, будь то отчуждение (Entfremdung) 

по отношению к собственной личности, своей 

группе, культуре и обществу, или в смысле чу-

жести по отношению к другим субъектам и их 

соответствующему образу жизни. Чужесть мо-

жет быть понята только реляционно, причем 

чужое обычно представляет собой отрицательно 

коннотированную или, по крайней мере, про-

блематизированную сторону асимметричной па-

ры противоположных начал. Чужесть не имеет 

четкого определения, а скорее, напоминает се-

мантический узел различных, ассоциативно вза-

имосвязанных уровней смысла [9]. Чужое объеди-

няет в себе признаки другого, неизвестного, 

неуместного, непонятного, интригующего и эк-

зотического, а также странного по сравнению 

с привычным, т. е. чужесть сопровождается кри-

зисами классификации. Не столько сама чужесть, 

сколько отношение «чужого» и «своего» порож-

дает амбивалентность, которая не поддается од-

нозначному упорядочиванию [10]. 

Обратимся к этимологии лексемы fremd / чу-

жой. В основе немецкого прилагательного 

«fremd» в значении «родом из-за границы, не 

родной, не принадлежащий, неизвестный» лежит 

древневерхненемецкое frum, fram, закрепившееся 

позднее в английском языке как предлог «from» 

(далеко отсюда, впереди, вдали). Историческая 

трансформации формы слова выглядит следую-

щим образом: древневерхненемецкое fremidi 

(VIII. в.) → средневерхненемецкое (далее СВН) 

vremede, vremde, vröm(e)de → древнесаксонское 

fremiði → готское framaþeis → утраченное в но-

воверхненемецком fram (древневерхненем. 

VIII в.), т. о., первоначальное значение слова, 

предположительно, «далекий, дальний4».  

Одним из самых значимых толковых словарей 

в истории немецкого языка был словарь братьев 

Гримм, который издавался с середины XIX в., – 

Grimm Deutsches Wörterbuch. В нем представле-

но широкое множество значений лексемы 

«fremd», в том числе из памятников немецкой 

———— 
4 Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Available at: 

https://www.dwds.de/wb/fremd (accessed 20.02.2024). 
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письменности (начиная с XII в.), не все из кото-

рых сохранились в современном немецком язы-

ке. Сравним: 

Fremd – 1. fremd, peregrinus, extraneus. Unter 

fremde Leute kommen, domo exire, ins Ausland 

gehen; 2. fremde Götter, ausländische, gegenüber 

den alten heimischen. Reuchert dem Baal und folget 

frembden Göttern nach, die ir nicht kennet. 

3. fremde Könige und Völker: die Deutschen litten 

keinen fremden König über sich, wollten nur 

eingeborne; 4. fremd, alienus, der nicht eigen, nicht 

angehörig ist. Fremde Kinder, Männer, Weiber, 

Brüder, Knechte; 5. vielfache Anwendung auf 

andere Dinge und Zustände: er schrieb sogar ein 

trauerspiel, worin er alle seine zartesten und 

bittersten gefühle mit nassen augen auf fremde 

lippen legte; 6. aus 1) erwächst die abstraction 

befremdend, befremdlich, seltsam, wunderbar, 

unerhört (из первого значения – «иностранный» – 

происходит абстрактное значение «отчужденный, 

чуждый, редкий, чудесный, неслыханный»): ich 

will euch frömde mär sagen (я хочу рассказать вам 

неслыханную (удивительную) сказку). Отсюда 

«'fremd thun' ist gleichfalls verwundert thun» (произ-

водить впечатление чужого – то же самое, что 

удивлять). Здесь же приводятся конструкции 'es ist 

mir fremd', ich habe nicht, entbehre, es liegt mir fern, 

ich denke nicht daran (это мне незнакомо… это да-

леко от меня); da was verwundert und befremdet oft 

auch als neu erscheint, so verknüpfen sich fremd und 

neu (… чужое (незнакомое) и новое связаны меж-

ду собой). 

В целом хотелось бы обратить внимание, что 

в словаре братьев Гримм прослеживается связь 

чужести с признаками удаленности и новизны. 

Однако со временем отдельные значения изме-

нились либо утратились. В частности, в лекси-

кографических источниках современного 

немецкого языка не представлено пятое значе-

ние, в рамках которого лексема «fremd» выра-

жает значение многократной повторяемости 

по отношению к другим (чужим) состояниям и 

явлениям, в приведенном нами примере er 

schrieb sogar ein trauerspiel, worin er alle seine 

zartesten und bittersten gefühle mit nassen augen 

auf fremde lippen legte выражение auf fremde 

lippen предполагает, что мысли и чувства автора 

пьесы многократно повторяют чужие губы. 

В рамках шестого значения можно говорить об 

определенных семантических преобразованиях: 

признаки «новый, незнакомый, странный, ред-

кий» сохраняются в семантике лексемы fremd и 

в современном немецком языке, однако призна-

ки «удивительный, неслыханный, чудесный» не 

эксплицированы. 

Обратимся к рассмотрению словарных дефи-

ниций «fremd» в лексикографических источни-

ках XX и XXI вв. 

В семантической структуре лексемы «fremd» 

можно выделить четыре значения, которые варь-

ируются в зависимости от ракурса восприятия 

ввиду абсолютной относительности категории 

«чужесть». В таблице приведены значения ана-

лизируемой лексемы и объект сравнения.  

Табл. / Table  

Нем. «чужой» /  

Germ. “foreign” 

Ориентир, точ-

ка сравнения /  

Reference point 

Основание  

сравнения /  

Comparison basis 

1. fremd в значении 

«не отсюда, не отно-

сящийся к группе» 

страна, народ, 

место, город, 

семья 

происходящий из, 

родом из, относя-

щийся к 

2. fremd в значении 

«принадлежащий» 

кому-то, группе 

людей, отдель-

ному лицу 

обладающий чем-

то 

3. fremd в значении 

«незнакомый» 
я, мы, кто-то 

привычный; тот, 

кому можно дове-

рять 

4. fremd в значении 

«не соответствую-

щий норме» 

традиция, канон, 

правило 
странный, редкий 

 

Данное положение подтверждают словарные 

дефиниции «fremd», представленные ниже: 

Klappenbach / Steinitz: Wörterbuch der 

deutschen Gegenwartssprache (1984 – 1977) 

Fremd – 1. einem anderen Land, Volk, Ort, einer 

anderen Gegend angehörend, aus einem anderen 

Land, Volk, Ort stammend; 2. nicht sein eigen: 

a) einem anderen gehörend, einen anderen 

angehend; b) unter fremden (angenommenem) 

Namen schreiben; 3. nicht bekannt, nicht vertraut; 

4. nicht zu etw., jmdm. passend, nicht in etwas 

gehörig1. 

Duden (1993 – 1995) 

Fremd – 1. nicht dem eigenen Land oder Volk 

angehörend, von anderer Herkunft; 2. einem anderen 

gehörend, nicht die eigene Person, den eigenen 

———— 
1  Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG) / 

Klappenbach R., Steinitz W. Akademie-Verlag, 1967. 4579 s.  
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Besitz betreffend; 3. unbekannt, nicht vertraut; 

4. ungewohnt, nicht zu der Vorstellung, die man von 

jmdm., etw. hat, passend; andersgeartet1. 

DWDS (акт. 2004–2009) 

Fremd – 1. einem anderen Land, Volk, Ort, einer 

anderen Gegend angehörend, aus einem anderen 

Land, Volk, Ort, einer anderen Gegend stammend; 

2. nicht sein eigen; 3. nicht bekannt; 4. nicht zu etw., 

jmdm. passend, nicht in etw. gehörig2.  

В современном немецком языке лексема fremd 

имеет большое количество производных, отно-

сящихся к разным частям речи: Fremder m. / ино-

странец, Fremdling m. / чужестранец, пришелец; 

Fremde f. / чужбина; гл. befremden / неприятно 

касаться, казаться чужим; гл. entfremden / делать 

чужим, отчуждать; прил. befremdlich / удиви-

тельно, поразительно о чем-то неприятном и др. 

К числу синонимов fremd можно отнести 

25 лексических единиц, как языковых, так и кон-

текстуальных аналогов, выражающих простран-

ственное несовпадение, дистанцию (auswärtig, 

ausländisch, fremdländisch, migrantisch, nicht von 

hier, nicht aus der Gegend, von außerhalb, von 

auswärts, fernstehend, устар. ausheimisch), 

непривычность (unbekannt, unvertraut, wildfremd, 

ungewohnt), инаковость (andersartig, exotisch).  

Приведенные данные показывают, что, не-

смотря на расширение коннотаций, базовые се-

мантические признаки лексемы «fremd» опреде-

ляются категориями локальности (пространства) 

и персональности (лица). То, что находится да-

леко и, следовательно, не принадлежит тебе, мо-

жет быть незнакомым, может даже восприни-

маться как странное или отклоняющееся от 

привычного, нормального. То, что эти значения 

сосуществуют параллельно, очевидно из того 

факта, что чужое как не свое необязательно 

должно быть незнакомым или даже неизвестным 

и что, с другой стороны, неизвестное, незнако-

мое также может быть названо чужим, если оно 

является своим собственным. 

 

Заключение 

Мышление в противоположностях является 

неотъемлемой чертой человеческого познания и, 

———— 
1 Duden “Das große Wörterbuch der deutschen Sprache”: 

in acht Bänden. Bd. 1. Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : 

Dudenverl., 1993–1995. 
2 Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Available at: 

https://www.dwds.de/wb/fremd (accessed 20.02.2024). 

следовательно, основой лексической организа-

ции всех языков. Оппозиция «свой – чужой» со-

ставляет логику интерпретации лингвокультур-

ной категории «чужесть» в русском и немецком 

языках. Обращение к лексикографическим ис-

точникам позволило описать семантическое поле 

«чужой» / «fremd» в русском и немецком языках 

и выделить ключевые признаки субъекта / объек-

та, определяющие его принадлежность к катего-

рии «чужесть»:  

1. Локальный признак. Чужой как нездешний / 

auswärtig, иностранный / ausländisch, далекий / 

fern. 

2. Притяжательный признак. Чужой как 

не принадлежащий к чему-то / nicht gehörig, 

не собственный / nicht eigen, не родной / nicht 

heimisch. 

3. Эпистемический признак. Чужой как иной / 

andersartig, непривычный / ungewohnt, незнако-

мый / unbekannt, новый / neu, далекий по духу / 

blutfremd.  

4. Нормативный признак. Чужой как не соот-

ветствующий норме /unnormal, abnorm, не под-

дающийся сравнению / unvergleichlich, странный / 

merkwürdig, seltsam. 

5. Эмоционально-флуктуирующий признак. 

Чужой в значении «чудной, диковинный / an-

dersgeartet», удивительный / bewunderlich). 

Для русской лингвокультуры ключевыми 

при определении «чужого» выступают притя-

жательный, эпистемический и нормативный 

признаки, коннотация значений варьируется от 

нейтральной до умеренно-положительной (чу-

жой как незнакомый, новый, непривычный). 

В немецком языке большее значение приобре-

тает указание на место, пространство (чужой 

как далекий, нездешний), которое выражается 

в локальном признаке. Эмоционально-

флуктуирующий признак сохраняет свою акту-

альность в малом числе контекстов как русско-

го, так и немецкого языков.  

Лингвокультурная категория «чужесть» пред-

ставляет собой форму познания и отношения 

к действительности, которая характеризуется 

высокой степенью относительности, ситуатив-

ной обусловленностью и актуальностью иссле-

дования в современной действительности.  
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ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНВЕРСИИ В УДМУРТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Л. М. Чернышева 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Российская Федерация 

Аннотация. Введение. Статья посвящена выявлению экспрессивного потенциала инверсии в удмуртской 

публицистике. Представляя собой одну из наименее исследованных областей удмуртской филологии, 

изучение данного вопроса востребовано для разработки теоретических вопросов стилистики пермских 

языков, написания учебно-методических пособий по синтаксису и стилистике удмуртского языка, 

а также для проведения междисциплинарных исследований, в том числе в рамках изучения проблем 

эмоционального интеллекта. Целью статьи является выявление экспрессивного потенциала инверсии 

в современном удмуртском языке. Материалами исследования послужили тексты публицистического 

характера, опубликованные на страницах республиканской газеты «Удмурт дунне» (букв. «Удмуртский 

мир») за 2020–2023 годы. Для реализации поставленной цели использованы следующие методы: 

описательно-аналитический, контекстуальный, метод сплошной выборки и функционального анализа. 

Результаты исследования, обсуждения. Активное употребление инверсии в современной удмуртской 

публицистике обусловлено стремлением автора к усилению экспрессивности текста. Экспрессивный 

потенциал инверсии отражается в возможности адресата акцентировать внимание реципиента на более 

значимом отрезке текста или предложения, оказывать воздействие, передавать определенную 

ритмичность, выразительность и эмоциональность, создавать эффект неожиданности, улучшать 

информативность и интерпретацию реципиентом статьи, отражая тем самым субъективное отношение 

к излагаемому материалу. Заключение. Инверсия в удмуртской публицистике может служить средством 

для выполнения различных интенций автора, что отражает наличие большого экспрессивного 

потенциала данного стилистического приема. Использование инверсии в тексте позволяет реализовать 

основные функции публицистического стиля. 

Ключевые слова: инверсия, публицистический стиль, экспрессивность, синтаксис, удмуртский язык 
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THE EXPRESSIVE POTENTIAL OF INVERSION IN UDMURT MEDIA 

 L. M. Chernysheva   

Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation 

Abstract. Introduction. The article is devoted to the identification of the expressive potential of inversion 

in Udmurt journalism. Representing one of the least studied areas of Udmurt philology, the study of this issue is 

in demand for the development of theoretical issues of the stylistics of the Permian languages, writing teaching 

aids on the syntax and stylistics of the Udmurt language, as well as for conducting interdisciplinary research, 

including in the framework of studying the problems of emotional intelligence. The purpose of the article is 

to identify the expressive potential of inversion in the modern Udmurt language. The research materials were 

journalistic texts published on the pages of the republican newspaper Udmurt Dunne (2020–2023). To achieve 

this goal, the following methods were used: descriptive-analytical, contextual, continuous sampling and 

functional analysis. The results of the research, discussion. The active use of inversion in modern Udmurt 

media is due to the author's desire to enhance the expressiveness of the text. The expressive potential 

of inversion is reflected in the addressee's ability to focus the recipient's attention on a more significant section 

of a text or sentence, to exert influence, convey a certain rhythm, expressiveness and emotionality, create 

an effect of surprise, improve the information content and interpretation of the recipient of the article, thereby 

reflecting a subjective attitude to the material being presented. Conclusion. Inversion in Udmurt media can serve 

as a means to fulfill various intentions of the author, which reflects the presence of a large expressive potential of 

this stylistic device. The use of inversion in the text allows you to implement the main functions of the 

journalistic style. 
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Введение  
Инверсия как лингвистическое явление в уд-

муртском языкознании до сих пор не являлась 

предметом специальных научных изысканий. 

Между тем изучение данного вопроса представ-

ляется актуальным для исследования многих 

аспектов стилистики. Кроме того, его результа-

ты востребованы для создания учебно-

методических пособий, преподавания синтаксиса 

и стилистики удмуртского языка. 

Особую актуальность приобретает изучение 

инверсии как лингвистического явления в рамках 

экспрессивного синтаксиса, поскольку порядок 

слов напрямую влияет на актуальное выделение 

компонента высказывания, эмоционально-

экспрессивное насыщение текста.  

 

C учетом вышесказанного основной целью 

данной статьи является выявление экспрессивно-

го потенциала инверсии в современном удмурт-

ском языке. 

 

Материалами исследования послужили тек-

сты публицистического характера, опубликован-

ные на страницах республиканской газеты «Уд-

мурт дунне» (букв. «Удмуртский мир») за 2020–

2023 годы.  

 

Методологическую базу исследования со-

ставили следующие методы: описательно-

аналитический метод употреблялся для описания 

и анализа экспрессивного потенциала инверсии, 

метод сплошной выборки использовался при ра-

боте с текстами, контекстуальный метод служил 

для рассмотрения инверсии в контексте предло-

жения и текста или других стилистических фи-

гур, метод функционального анализа применялся 

для рассмотрения функциональных возможно-

стей инверсии в публицистическом стиле.  

 

Результаты исследования, обсуждения  

В истории развития удмуртской лингвистики 

вопрос порядка слов поднимается начиная с сере-

дины прошлого столетия. Это были исследования, 

в которых изучение инверсии носило сопутству-

ющий характер. Так, в работе М. Н. Булычева 

«Порядок слов в удмуртском простом предложе-

нии» инверсия определяется как отклонение 

от нормального порядка слов [1, с. 12]. Ученый 

обращает внимание на актуализирующий потен-

циал инверсии в предложении, позволяющий вы-

делить конкретную информацию.  

Близкое определение предлагается Р. И. Яши-

ной, которая дает следующее толкование иссле-

дуемому явлению: «Инверсия – предложениын 

кылъёслэн но кыл сочетаниослэн мукет сямен 

радъяськемзы – кутӥське кыӵе ке кылъёсты ло-

гически кужмогес веран вылысь, кылбурлэсь но 

кырӟанлэсь пуштроссэс муромытон вылысь» [2, 

с. 72]. ‘Инверсия – иное расположение слов и 

словосочетаний в предложении – употребляется 

для логического выделения каких-либо слов, 

углубления содержания стихотворения и песни’. 

Автор делает вывод, что для поэтических жанров 

в удмуртском языке характерен относительно 

свободный словопорядок [3, с. 63; 4, с. 45]. Од-

нако инверсия может активно использоваться 

также в художественных прозаических произве-

дениях, в текстах публицистического и разго-

ворного стиля, переводах [5, с. 110; 6, с. 86–87]. 

Последние, по мнению С. В. Едыгаровой, в 

большей степени определяются экстралингви-

стическими факторами: «Sometimes their 

translations looked like a complete calque from 

Russian <…> [7, с. 113]. ‘Иногда их переводы 

выглядели как полная калька с русского’. 

Учитывая вышеперечисленные определения, 

можно сделать вывод о том, что при изучении 

инверсии базовым становится такое понятие, как 

«нейтральная конструкция», соответствующая 

традиционному словопорядку в предложении. 

В качестве нейтральной конструкции в рам-

ках данного исследования можно рассматривать 

традиционный для удмуртского языка прямой 

порядок слов, где группа подлежащего предше-

ствует группе сказуемого [5, с. 108–109; 6, с. 86]. 
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Однако в исследованиях последних десятилетий 

все чаще звучит идея о наличии трансформаци-

онных процессов в системе исследуемого языка. 

Так, венгерский исследователь Э. Асталош отме-

чает наличие двух нейтральных конструкций 

в современном удмуртском языке: SOV и SVO 

[8, с. 16], а возникновение второго типа словопо-

рядка объясняет влиянием русского языка [9, 

с. 253]. С точки зрения С. В. Едыгаровой, поми-

мо влияния других языков на словопорядок 

в удмуртском языке, в качестве причины откло-

нения от нейтральной конструкции можно также 

рассматривать изменение «информационной 

культуры в целом» [10, с. 96].  

В данной статье, несмотря на наличие гипоте-

зы о функционировании двух типов нейтральных 

конструкций в системе современного удмуртского 

языка, в качестве нейтрального словопорядка мы 

рассматриваем традиционную SOV-конструкцию. 

Проанализировав тексты общественно-

политического характера, опубликованные на 

страницах республиканской газеты «Удмурт дун-

не» за 2020–2023 годы, мы выявили следующие 

функции использования инверсии.  

1. При наличии в предложении группы одно-

родных членов инверсия может выполнять 

функции синтаксической компрессии, когда ска-

зуемое с традиционной конечной позиции пере-

мещается к подлежащему. Эту же функцию ряд 

исследователей рассматривает как случаи облег-

чения восприятия информации [1, с. 46; 11, с. 37 

и др.]. Рассмотрим пример, в котором проявля-

ется способность инверсии оптимизировать 

восприятие информации: Съёмкаос ортчизы 

Дэри, Пичи Пурга, Юкаменск, Балезино, Сара-

пул ёросъёсын 1 . ‘Съемки прошли в Завьялов-

ском, Малопургинском, Юкаменском, Балезин-

ском, Сарапульском районах’. В данном 

примере глагол-сказуемое сместился к подле-

жащему, чтобы не быть разделенным длинным 

списком однородных членов, выражающих про-

странственные отношения.  

2. Инверсия зачастую может быть использо-

вана автором публицистического текста с це-

лью акцентирования внимания на наиболее 

значимой лексеме или фразе с наибольшей 

смысловой нагрузкой в предложении. Рассмот-

рим пример: Визьмо, усто кадръёсты быръёнлы 

———— 
1 Скворцова Е. Данэ поттӥз «Дуно куно» // Удмурт дун-

не. 2023. № 49. С. 1. 

сӥземын «Огъя Россия» партилэн мукетыз но 

проектэз – «ПолитСтартап»2. ‘Выбору умных, 

умелых кадров посвящен также другой проект 

«Единой России» – «ПолитСтартап»’. Конечная 

позиция подлежащего позволяет автору обратить 

внимание читателя на название проекта. Помимо 

этого, название пунктуационно разграничено с 

основной частью предложения, что способствует 

усилению степени акцентуализации. К подроб-

ному описанию сфокусированного объекта 

в своих исследованиях обращается Э. Асталош, 

отмечая возможность фокусировки в разных по-

зициях удмуртского предложения в связи 

с постепенным переходом традиционной SOV-

конструкции в SVO [8, с. 15, 51; 12, с. 117]. 

3. Акцентуализация и информативность ин-

версии тесно связаны с воздействующей функ-

цией публицистического стиля. Выделение 

наиболее значимой лексемы или ключевого 

фрагмента в предложении может быть использо-

вано автором в целях привлечения внимания чи-

тателя, создания интриги, что способствует уси-

лению прагматического воздействия. Данная 

функция чаще всего реализуется в заголовках 

публицистических текстов: Малэсь бӧрдэ устоез 

кивалтӥсь3. ‘Отчего плачет самый искусный ру-

ководитель’. Здесь автор стремится создать 

определенную интригу с целью побудить реци-

пиента обратиться к чтению статьи для удовле-

творения любопытства.  

4. Инверсия может быть включена в текст 

с целью ритмической организации. Так, в моно-

тонное повествование возможно добавить пред-

ложение с иным порядком слов, что способ-

ствует повышению выразительности в потоке 

нейтрально организованных предложений, вы-

деляя инверсированную часть. Ӵапак 12-тӥ де-

кабре 30 ар талэсь азьло Россилэн Конститу-

циез кутэмын вал. Нош 29 ар талэсь азьло 7-тӥ 

декабре кутэмын вал Удмуртилэн Конститу-

циез4. ‘Как раз 12-ого декабря 30 лет назад была 

принята Конституция России. А 29 лет назад  

7-ого декабря была принята Конституция Уд-

муртии’. Второе предложение акцентирует вни-

мание на принятии Удмуртской Конституции. 

———— 
2  Захаров С. Устооссэ быръёз калык // Удмурт дунне. 

2022. № 9. С. 3. 
3 Снигирева А. Малэсь бӧрдэ устоез кивалтӥсь // Удмурт 

дунне. 2020. № 44. С. 1. 
4 Скворцова Е. Азинскон сярысь малпаськон // Удмурт 

дунне. 2023. № 49. С. 4. 
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Постпозиция подлежащего во втором предложе-

нии не только позволяет автору выделить ключе-

вую идею предложения, но также дает возмож-

ность придать тексту новое звучание, что 

способствует обогащению публицистического 

текста особой ритмичностью.  

Выделение в общем потоке слов может реа-

лизовываться не только посредством различно-

го строения отдельных предложений, но также 

в различии конструкций элементов в рамках од-

ного предложения. Казаньын улэм К. Амировлэн 

Алнаш ёросэн туэ шунытэсь кусыпъёсыз вал, 

со редакциын фотокорреспондентын ужаз, 

улӥз Голюшурмаын, «Здравствуйте односель-

чане» книгазэ поттӥз 1 . ‘У жившего в Казани 

К. Амирова нынче были теплые отношения 

с Алнашским районом, он работал в редакции 

фотокорреспондентом, жил в Голюшурме, издал 

книгу «Здравствуйте односельчане»’. В данном 

сложном предложении выделяется однородный 

ряд с инверсированным сказуемым. Традицион-

ный глагол оказывается в препозиции по отно-

шению к обстоятельству места. Таким образом 

инверсия, благодаря ритмической организации 

текста, образует необходимый фон восприятия 

информации.  

5. В некоторых случаях инверсия на страни-

цах газет способствует передаче эффекта неожи-

данности или нарушения ожидания: Гурын пы-

же… чыртывесь2. ‘В печке печется… ожерелье’. 

Вместо привычного выпекания в печке табаней, 

перепечей или других блюд, здесь в печке ока-

зывается украшение, что способствует пробуж-

дению любопытства читателя, побуждая его об-

ратиться к чтению статьи.  

6. Инверсия в некоторых случаях служит для 

усиления эмоциональности публицистического 

текста: радости, восхищения, грусти, разочаро-

вания и т. д. Эмоциональность способствует пе-

редаче реципиенту аналогичного отношения к 

предоставляемой информации, изображаемым 

событиям. Рассмотрим некоторые примеры:  

а) Макем ческыт кошке кыстыбей, уката 

ик ачид пӧраськод ке3. ‘Каким же вкусным бы-

вает кыстыбей, особенно если готовишь сам’. 

———— 
1 Семенова Г. «Колхозниклэсь» уг возьдасько – данъяс-

ько // Удмурт дунне. 2021. № 30. С. 8. 
2 Седова Н. Гурын пыже… чыртывесь // Удмурт дунне. 

2023. № 13. С. 16. 
3 Скворцова Е. Кыстыбей пӧратэк, Выль уг вуы // Уд-

мурт дунне. 2021. № 30. С. 1. 

В данном примере инверсия способствует уси-

лению восхищения кыстыбеем (национальное 

блюдо – Л. Ч.). 

б) Матэктэ бадӟым ву4. ‘Приближается боль-

шая вода’. Здесь инверсированный словопорядок 

отражает настороженность, угрозу.  

в) Асьмелэн вань таӵе нуналмы!5 ‘У нас есть 

такой день!’. В данном примере выражаются 

гордость и радость за наличие определенного 

особенного дня у удмуртов. Помимо инверсии 

здесь наблюдается еще одно средство экспрес-

сивного синтаксиса: риторическое восклицание. 

Сочетания различных выразительных средств на 

определенном отрезке текста образуют стили-

стическую конвергенцию.  

В стилистической конвергенции выразитель-

ные средства разных уровней способствуют 

наиболее яркой передаче экспрессивных воз-

можностей текста, усиливая стилистический по-

тенциал друг друга. Рассмотрим пример: Семь-

яосы вуэ «Удмурт дунне» но, «Ӟечбур!» но, 

«Кенеш» но, «Кизили» но6. ‘В семьи приходят и 

«Удмурт дунне», и «Ӟечбур», и «Кенеш», и «Ки-

зили»’. Инверсированные подлежащие образуют 

ряд однородных членов с повторяющимся сочи-

нительным союзом «но». Это способствует обра-

зованию многосоюзия, синтаксического парал-

лелизма (в особенности тождественна структура 

последних трех однородных членов). Данные 

стилистические средства экспрессивного синтак-

сиса совместно участвуют в создании опреде-

ленной ритмики в тексте, способствуют акценти-

рованию внимания на каждом подлежащем, что 

подчеркивает важность элементов из перечисли-

тельного ряда.  

Стоит отметить, что вышеперечисленные ха-

рактеристики также могут передавать публици-

стическому тексту элементы субъективности, 

выражая отношение автора к излагаемому мате-

риалу, и элементы объективности, проявляющи-

еся в некоторых предложениях в одобрении или 

неодобрении излагаемой ситуации, а также мо-

гут маркировать такими характеристиками, как 

разговорность, непосредственность, улучшая тем 

самым интерпретацию информации. 

———— 
4  Емельянова В. Матэктэ бадӟым ву // Удмурт дунне. 

2021. № 14. С. 1.  
5 Скворцова Е. Асьмелэн вань таӵе нуналмы! // Удмурт 

дунне. 2020. № 44. С. 5. 
6 Скворцова Е. Кыстыбей пӧратэк, Выль уг вуы // Уд-

мурт дунне. 2021. № 30. С. 1. 
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Заключение  

Таким образом, инверсия в публицистиче-

ском стиле становится своеобразным способом 

усиления экспрессивных возможностей текста. 

Экспрессивность усиливается за счет: 1) опти-

мизации восприятия информации; 2) акценти-

рования внимания читателя на наиболее значи-

мых единицах предложения, 3) реализации 

воздействующей функции, 4) ритмической ор-

ганизации, 5) создания эффекта неожиданности 

или нарушения ожидания, 6) выражения эмоци-

онального состояния в тексте. При этом потен-

циал инверсии может быть усилен посредством 

включения в предложение других стилистиче-

ских средств, что способствует интенсификации 

экспрессивности в тексте.  

Для публицистического стиля характерны 

жанровые особенности, поэтому указанные 

средства создания экспрессивности играют 

важную роль для привлечения внимания чита-

теля, и активно используются современными 

авторами.  
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Аннотация. Предметом исследования в статье является анализ влияния идей писателя Михаила Пришвина 

на мировоззрение и творчество Владимира Солоухина. Автор, опираясь на творческое наследие Пришвина 

и Солоухина, обращает внимание на духовную близость двух крупных художников русской литературы, 

прослеживает отношение Владимира Солоухина к своему учителю Михаилу Пришвину, творческий диалог 

с которым продолжался на протяжении всего литературного пути Солоухина. Введение. Авторитет Михаила 

Пришвина был для Владимира Солоухина непоколебимым. Пришвин повлиял на литературную судьбу 

Солоухина, который, чувствуя острую близость с Пришвиным, всегда обращался к его произведениям и 

справедливо считал Пришвина не только самобытным писателем, но и своим главным учителем. Целью 

данного исследования является установление закономерности использования Солоухиным литературного 

опыта Михаила Пришвина, а также на примере художественного, публицистического и эпистолярного 

наследия Михаила Пришвина и Владимира Солоухина выявить особенности их творческого диалога. 

Объектом и материалами нашего исследования стали произведения Михаила Пришвина «Кладовая 

солнца», «Золотой луг», рассказы 1938‒1953 годов, а также дневники Михаила Пришвина от 1905‒1947 годов. 

Рассмотрев произведения Владимира Солоухина о Пришвине: «Очарованный странник», «Прекрасная 

Адыгене», «Трава», «Письма из Русского музея», мы, опираясь на биографический и сравнительно-

сопоставительный методы с учетом компаративистского анализа, попытаемся установить художественные 

параллели в творчестве Владимира Солоухина и Михаила Пришвина. По результатам исследования можно 

сделать вывод о том, что Владимир Солоухин неоднократно обращался к творчеству Михаила Пришвина, 

часто ссылаясь на него в своих произведениях как на неоспоримый авторитет в литературном мире. Пришвин 

помог выработать Солоухину свой индивидуально-авторский стиль, а также сформировать у Владимира 

Солоухина стойкое скептическое отношение к прогрессу и новой реальности, которые, по мнению Михаила 

Пришвина, отбирают у человечества способность к душевному порыву, умению чувствовать и созидать. 

В заключении мы делаем вывод о том, что самая близкая и созвучная Владимиру Солоухину мысль 

Пришвина о гибельном влиянии прогресса на человека была рассмотрена в очерке Солоухина «Письма 

из Русского музея». Именно в этом произведении Владимир Солоухин наиболее близок к пониманию 

принципа художественной философии Михаила Пришвина о содружестве человека и природы.  Солоухин 

вслед за Пришвиным говорит читателю о том, что гармоничное существование человека возможно только 

в соподчиненности с природой, потому что именно она способна спасти человеческую душу 

от разрушительности силы прогресса. 

Ключевые слова: Пришвин, природа, прогресс, Солоухин, памятник, история, творчество, учитель, 

народ, культура 
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THE LIFE AND WORK OF M. M. PRISHVIN IN THE CREATION OF VLADIMIR SOLOUKHIN 

K. A. Yakimenko  
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Abstract. The subject of the research in the article is an analysis of the ideas of the writer Mikhail Prishvin 

on the worldview and creativity of Vladimir Soloukhin. The author, relying on the creative heritage of Prishvin 

and Soloukhin, paying attention to the spiritual closeness of two major figures of Russian literature, traces 

the attitude of Vladimir Soloukhin to his teacher Mikhail Prishvin, the dialogue with whom continued 

throughout Soloukhin’s career. Introduction. The authority of Mikhail Prishvin was unshakable for Vladimir 
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Soloukhin. Prishvin influenced the literary fate of Soloukhin, who, feeling an acute closeness with Mikhail 

Prishvin always turned to his works and rightly considered Prishvin his main teacher. Purpose. This study is 

to establish the pattern of Soloukhin’s use of Prishvin’s literary experience.  And also, using the example 

of the artistic, journalistic and epistolary heritage of Mikhail Prishvin and Vladimir Soloukhin, to identify 

the features of their creative dialogue. The object and materials of our research are the works of Vladimir 

Soloukhin about Prishvin “The Enchanted Wanderer”, “Beautiful Adygen”, “Grass”, “Letters from the Russian 

Museum”, where, based on the biographical and historical-typological method, we will try to establish artistic 

parallels in the works of Vladimir Soloukhin and Mikhail Prishvin. According to the results of the study, it can 

be concluded that Vladimir Soloukhin repeatedly referred to the work of Mikhail Prishvin as a literary authority. 

Prishvin helped Soloukhin develop his own individual author's style, as well as to form in Vladimir Soloukhin 

a persistent skeptical attitude towards progress and new reality, which, according to Mikhail Prishvin, take away 

from humanity the ability to emotional impulse, the ability to feel and create. In conclusion we conclude that 

Prishvin’s idea about the disastrous influence of progress on man was discussed most closely and consonant 

with Vladimir Soloukhin in the essay “Letters from the Russian Museum.” It is in this work that Soloukhin 

summarizes all of Prishvin’s arguments about modern man as a destructive and doomed personality, who can 

only be saved by closeness to nature. Thus, Soloukhin voices in his essay one of the most important 

philosophical postulates of the literary heritage of Mikhail Prishvin: the salvation of the human soul is possible 

through the revival of connections with nature. 
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Мировоззренческая и духовная близость 

к Пришвину всегда сознавалась и ценилась Вла-

димиром Солоухиным. Михаил Пришвин пред-

ставлялся Солоухину большим и неординарным 

явлением в русской литературе. Именно При-

швин стал своеобразной константой для поэтики 

«солоухинского микрокосмоса» [1, с. 32]. Уже 

в самых ранних произведениях Солоухина, от-

мечает исследователь его творчества Марк Пуш-

кевич, можно встретить упоминание о Михаиле 

Пришвине: «Пришвинский феномен экскурса в 

детские воспоминания наиболее близок Соло-

ухину, например, в рассказе «Мед на хлебе» от-

четливо видно, насколько симпатизирует Соло-

ухин способности Пришвина несколькими 

штрихами создать атмосферу в произведении: 

«Что тут сказать? Пришвин, наверняка бы нари-

совал своему читателю поляну с пением птиц, от 

которого сладко замирает сердце любого русско-

го человека, который был ребенком!». Солоухин 

не случайно обращает внимание именно на эту 

особенность Пришвина ‒ умение перенести че-

ловека в детские ощущения, так как сам Влади-

мир Солоухин доверял своему внутреннему ре-

бенку всю свою жизнь, ориентируясь на него, 

как на компас [1, с. 18]. На протяжении всего 

творческого пути в своих произведениях, осо-

бенно позднего периода, уже зрелый и состояв-

шийся в литературном мире писатель Солоухин 

обращается к Пришвину как к своеобразному 

собеседнику, иногда ведет с ним спор на страни-

цах своих произведений, но чаще бывает ему со-

звучен. Ведь сам Владимир Солоухин, как и 

Пришвин, писал произведения, которые прони-

заны большой любовью к своей родной земле. 

Именно с Владимирским краем, с его природой и 

детскими впечатлениями связаны все значимые 

для писателя вещи. Собственно говоря, природу 

Солоухин всегда рассматривает в связи с челове-

ком, в отличие от Пришвина, которого часто 

упрекали в отсутствии в его произведениях че-

ловеческого присутствия. Но это далеко не так: 

Пришвин, напротив, обращает наше внимание на 

то, что именно человек может оценить и с благо-

дарностью принимать природные богатства и 

пользоваться ими.  

Конечно, Солоухин не всегда бывает солида-

рен с Пришвиным в своих произведениях, 

например, описывая в очерке «Трава» наблюде-

ния за бабочками, он говорит своему читателю: 

«Не прав и еще раз не прав даже такой тонкий 

наблюдатель, как Пришвин. Не отцветая пахнет 
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любка сильнее всего, а в первые минуты цвете-

ния, когда в ночной темноте раскроет она каж-

дый из своих фарфорово-белых цветочков (зе-

леноватых в лунном луче) и в неподвижном, 

облагороженном росой лесном воздухе возни-

кает аромат особенный, какой-то нездешний, 

несвойственный нашим лесным полянам» 1 . 

Но чаще всего, конечно, Солоухин упоминает 

Пришвина как внимательного и тонкого наблю-

дателя, который умеет замечать мельчайшие от-

тенки природных явлений: «У настоящего ху-

дожника всегда получается, что его творчество в 

совокупности – это целая страна, как бы геогра-

фическое понятие, куда и вправду можно совер-

шить путешествие. В этом смысле мы можем 

говорить о стране Михаила Шолохова с ее Дон-

скими степями, самим Доном и казаками, живу-

щими на Дону; можно говорить о стране Михаи-

ла Пришвина с ее лесами, охотничьими тропами, 

ручьями, проталинками и голосами птиц»2. Апо-

феозом любви к творчеству Пришвина нам ви-

дится статья Владимира Солоухина «Очарован-

ный странник», которая строится, полностью 

опираясь на биографию Михаила Пришвина ‒ 

от его первых литературных попыток до рас-

смотрения уже более позднего творчества. 

При всей лаконичности статьи по объему она 

занимает всего несколько страниц, это одно 

из «самых поэтических признаний писательского 

дара Пришвина в литературно-критическом про-

странстве» [2, с. 131]. Солоухин работал над этой 

статьей почти два года. И за это время, тщатель-

но изучая каждый факт биографии Пришвина, 

Солоухин пришел к мнению, что именно удиви-

тельная воля случая во многом предопределила 

писательскую судьбу Михаила Михайловича. 

Мы можем убедиться, насколько прав Солоухин 

в отношении Пришвина, когда он говорит чита-

телю о том, что не люди выбирают профессии, 

а именно профессии сами выбирают людей. По-

ездка Михаила Пришвина на север стала под-

тверждением Солоухинских наблюдений. Так 

как чувствительность молодого Пришвина была 

на редкость восприимчива к новым впечатлени-

ям, то именно это путешествие в северные широ-

ты сделало из начинающего Пришвина большого 

и серьезного писателя. «Итогом этой поездки 

стала первая и едва ли не лучшая из пришвин-
———— 

1 Солоухин В. А. Письма из Русского музея. М., 1983. 

С. 163. 
2 Солоухин В. А. Время собирать камни. М., 1966. С. 18. 

ских книг ‒ «В краю непуганых птиц», фактиче-

ски узаконивавшая его положение в литературе и 

ставшая настоящим дебютом» [3, с. 22]. А даль-

ше, как считает Солоухин, литературный мир 

принял в свои ряды не просто гениального рос-

сийского писателя, «но писателя мирового 

уровня, с российских характером»3. Пришвин-

ское мировоззрение строится на искренней 

любви к родному краю, поэтому «от путеше-

ствий в дальние страны Пришвин как бы перехо-

дит к путешествию в природу, оставаясь челове-

ком, стремящимся прежде всего постичь суть 

жизни»4. Солоухину очень важно в статье пока-

зать отличие Пришвина от других писателей. 

Для этого он сравнивает Тургенева, Паустовско-

го и Пришвина, так как Солоухину кажется, что 

именно они наиболее близкие к природе писате-

ли. Анализируя особенности языковой поэтики, 

Солоухин говорит, что манера повествования 

Пришвина наиболее музыкальная и напевная. Он 

отмечает неторопливость, удивительную точность 

в воспроизведении запахов, ароматов и атмосфе-

ры, в отличие от Паустовского, который очень то-

чен в своих оборотах и не тяготеет к длительным 

описаниям природных явлений. А о Тургеневе 

Солоухин говорит, что если Пришвин любит ри-

совать образами, то Тургенев очень скуп в своих 

описаниях природных явлений: «Что лучше ‒ 

ехать на велосипеде в течение часа мимо сотен и 

тысяч цветов (по луговой тропе), как Тургенев? 

Или в течение этого же часа любоваться лугом, 

оставаясь на месте. И даже не лугом, а одним 

цветком? В этом ключ к восприятию поэзии 

Пришвина» [4, с. 13]. Статья «Очарованный 

странник» вышла в 1983 году. Исследователь 

творчества Михаила Пришвина Александр  

Эткинд говорит о том, что после выхода этой 

статьи Владимира Солоухина во многих биб-

лиотеках страны стали появляться очереди на 

книги Михаила Пришвина: «Удивительная вещь 

талантливая критическая статья! Солоухину 

удалось не только раскрыть еще одну грань та-

ланта художника Пришвина в своей статье, но 

самое важное ‒ напомнить советскому читателю 

о Пришвине-человеке! Спрос на книги Михаила 

Пришвина возрос до такой степени в 1983 году, 

———— 
3 Солоухин В. А. Мед на ладони. М., 1986. С. 14. 
4 Климова Г. П. Творчество И. А. Бунина и М. М. При-

швина в контексте христианской культуры: дис. ... д-ра фи-

лол. наук. М., 1993. С. 4. 
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что приходилось записываться на очередь в 

библиотеках и читальных залах» [5, с. 191].  

Владимир Солоухин был глубоко русским че-

ловеком, это выражалось в его традиционных 

ценностях: любви к семье, дому, России, поэто-

му во всех текстах Солоухина есть такое поня-

тие, как «семечко», это относится и к очерку 

о Шахматове, и к роману «Приговор», и к пове-

сти «Мать-и-мачеха», и к очерку-рассуждению 

«Письма из Русского музея». Владимир Соло-

ухин часто говорит своему читателю о том, что 

семечки, которые засеиваются в человеческой 

душе в семье, в детстве, самые нужные, на них 

произрастает потом мировоззрение человека. 

Особенно это важно для русского человека, по-

тому что ему генетически важна связь со своими 

корнями, со своей историей. И потому Солоухин 

убежден, что русскому человеку свойственно 

всегда возвращаться к более детальному чтению 

книг Пришвина в зрелом возрасте, потому что 

там эти страницы необъяснимо манят забытыми 

детскими воспоминаниями: солнечной опушкой, 

пением птиц. Все эти образы напоминают чело-

веку о том, кто он есть, кто его воспитал, где он 

родился и вырос, поэтому, считает Солоухин, 

Пришвин так прост и понятен широкому читате-

лю. Особенную точную характеристику творче-

ства Михаила Пришвина можно увидеть в пись-

мах Веры Буниной, которая говорит, что «душа 

человека в ее сокровеннейших переживаниях ‒ 

вот источник всего творчества Пришвина, то ли-

цо, в котором неизменно отражается, конечно, и 

лицо самого автора, потому что поэт всегда при-

сутствует в своих произведениях» [6, с. 21]. 

Солоухин был не только поклонником при-

швинской манеры повествования, его языковой 

палитры и сюжетных находок, но и часто отда-

вал должное умению Пришвина строить компо-

зицию произведения. Особенно интересовал 

Солоухина композиционный прием, который 

можно встретить почти в любом произведении 

Пришвина, особенно раннего периода, ‒ это при-

ем «рассказ в рассказе». Множество произведе-

ний у Пришвина предваряются легендой или 

преданием, например, в записи дневника от 

1922 г. читаем: «Во всей широкой мощной слои-

сто-темной массе, с каждого острого камешка 

капала вода, и вся гора снизу и на огромную вы-

соту была мокрая и блестела. И я вспомнил эту 

мать в поэме Коста, которая варила камни и уве-

ряла детей, что это фасоль варится, и до тех пор 

уверяла и была веселой, пока все дети в ожида-

нии фасоли не заснули. Тогда мать дала себе 

волю и заплакала. Но эти же именно слезы ма-

тери, вот эта вода, омывая, растворяя, так дела-

ет, что из каждой трещины в этой огромной 

скале, если хорошо приглядеться, вырастает зе-

лень: вот папоротник, вот белые звездочки, вот 

даже фиалки» 1 . Такой же прием использует и 

Солоухин, например в повести «Прекрасная 

Адыгене», вводя прекрасную легенду о проис-

хождении необычного цветка в горной местно-

сти: «Эти ромашки попадались нам, когда мы 

ходили на ледник. И ведь говорили еще совсем 

древние обитатели здешних мест, что цветок 

этот обладает чудесным свойством исцелять зре-

ние тому, кто нашел его ночью. Это связано 

с красивой легендой о ночной волшебнице, ко-

торая носила этот цветок на своей фате и укры-

вала ей здешние поля, чтобы растения 

не мерзли. Этот цветок называют дыханием ночи 

поэтому»2. Также можно встретить этот компо-

зиционный прием в романе «Мать-и-мачеха»: 

«Золушкин смотрел на подаренный ему значок. 

И вдруг вспомнил легенду о звездном небе, где 

звезде стало тесно, и она упала на ладонь к ма-

ленькому мальчику, который потом вырос и стал 

хорошим офицером. Этот наивный рассказ, ко-

торый он часто слышал от своего отца, мечтав-

шего видеть сына солдатом, почему-то вспом-

нился ему сейчас, когда на душе было особенно 

хорошо!»3 . Такой композиционный прием осо-

бенно часто используется Солоухиным в отно-

шении тех героев, которым симпатизирует автор, 

чтобы подчеркнуть некую мечтательность и ро-

мантичность, которую еще не смог сломать же-

стокий мир большого города. Говоря об образе 

современного города, который часто описывался 

Солоухиным в произведениях как образ беспо-

щадной мясорубки, ломающей наивных и чи-

стых людей, нельзя не вспомнить о дневниках 

Пришвина. Исследователи иногда называют их 

своеобразной «творческой лабораторией» писа-

теля [7, с. 34]. Вспоминая дневники Пришвина, 

можно с уверенностью сказать о том, что они 

поражают современного читателя подробными 

фактами о политических событиях того време-

ни, личными переживаниями, юмором и горь-

кой иронией и удивительно пророческими 
———— 

1 Пришвин М. М. Дневник 1921‒1924. М., 1990. С. 28. 
2 Солоухин В. А. Прекрасная Адыгене. М., 1990. С. 288. 
3 Солоухин В. А. Мать-и-мачеха. М., 1999. С. 11. 
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заявлениями, потому что «дневники писателей 

повествуют не только о внутреннем мире авто-

ров, но и о формировании мировоззрения цело-

го поколения их современников»1. Очень пока-

зательно, что Пришвин в своих дневниках 

предсказал все проблемы современности, 

а именно: достижения прогресса в ущерб исто-

рической памяти, потерю связи поколений, ко-

торые Владимир Солоухин наиболее полно и 

точно отразил в своем знаменитом произведе-

нии «Письма из Русского музея», являющегося 

симбиозом размышлений Пришвина о гибели 

живой души в условиях прогресса. Солоухин 

противопоставляет в произведении два города: 

Петербург и Москву, говоря о том, что Москву в 

угоду утилитарному мышлению изменили 

до неузнаваемости и там, где раньше стояли 

церкви, теперь располагается ряд одинаковых 

серых зданий. И именно поэтому автору очень 

больно от осознания того, что мирское и прими-

тивное в человеке побеждает духовное. Соло-

ухин очень недвусмысленно говорит о том, что 

миссия искусства на самом деле живет в рус-

ском народе изначально, но в силу всяких об-

стоятельств эта потребность отодвигается на вто-

рой план ‒ отсюда потерянные и разграбленные 

церкви, взорванные могилы великих деятелей. 

Новый век, по мнению Солоухина, привнес 

множество открытий, но вместе с тем отнял 

у людей потребность в живом общении. Об этом 

же ранее говорил и Пришвин, но в менее катего-

ричной форме: «Что такое прогресс? Жалкая 

ирония довольных собой людей? А теперь имеем 

то, что имеем. Обворовали самих же себя, разба-

заривая духовное, предлагая мирское и тщет-

ное!»2. И Владимира Солоухина возмущает, что 

в угоду Новому уничтожается Старое – взрыва-

ются церкви, переименовываются улицы, раска-

пываются могилы, происходит надругательство 

над стариной. Это и есть начало конца, когда па-
———— 

1  Шемякина М. К. Человек и мир в дневниках 

И. А. Бунина и М. М. Пришвина : дис. ... канд. филол. наук. 

Белгород, 2004. С. 2. 
2 Пришвин М. М. Дневник 1921‒1924. М., 1990. С. 21. 

мять стирается и происходит подмена понятий. 

Пришвин как будто бы знал или предугадал все 

современные события: «Везде и во всем ниги-

лизм, и в нем сейчас сила нашего времени. По-

чему строительством коммунизма называются 

стройки каналов и заводов, но не человеческого 

понимания и отношения?»3. Солоухин, разумеет-

ся, читал все эти размышления Пришвина, тем 

более он знал, что Пришвин рассматривал форму 

дневника как некий «журнал жизни» [2, с. 134]. 

И если сомнения в успехе публикации помешали 

Михаилу Пришвину опубликовать роман «Осу-

дарева дорога» о строительстве Беломорканала, 

где автор открыто осуждает все новшества про-

гресса, то Владимир Солоухин в своем очерке 

«Письма из Русского музея» очень категорично и 

бесстрашно заявляет о том, что сегодняшний со-

временный человек, как духовная личность, 

движется к большой пропасти, в которую по ито-

гу «мы упадем все вместе, если не опомнимся и 

о душе не успеем подумать. А что душе надо? 

Немного. Из ручья воду зачерпнуть порой, да на 

иконы покреститься!..»4. Этой фразой Солоухин 

подытоживает, таким образом, все переживания 

и наблюдения Пришвина о трагичности прогрес-

са именно для русского человека. 

Таким образом, по результатам нашего иссле-

дования мы можем говорить о том, что особен-

ность творческого диалога между Пришвиным и 

Солоухиным в том, что эти писатели созвучны 

друг другу: оба тонко чувствуют атмосферу про-

изведения, живо реагируют на меняющуюся во-

круг них действительность. Они страстно пере-

живают за человека, за его духовное разложение, 

потерю идеалов и исторической памяти. Влади-

мир Солоухин приблизился к подлинному пони-

манию индивидуальности Михаила Пришвина, 

разделяя его художественную философию, осно-

ванную на идее сотворчества и гармонии человека 

в природе.  
———— 

3 Там же. С. 28. 
4 Солоухин В. А. Письма из Русского музея. М., 1990. 

С. 208. 
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Проза И. А. Гончарова на рубеже XX‒XIX вв. 

вызвала всплеск научных работ, что объясняется 

ее многолетним существованием на периферии 

исследовательских интересов. Новизна моногра-

фии Г. Г. Багаутдиновой определяется, прежде 

всего, предметом исследования – нероманной 

прозой И. А. Гончарова, создаваемой на протя-

жении всего творческого пути писателя: в отли-

чие от романов и «Фрегата “Паллады”» «малая» 

и «средняя» проза писателя все еще изучены не-

достаточно. 

Первая часть монографии, в которой автор 

обращается к типологии заглавий и роли эпигра-

фов, представляет значительный интерес, по-

скольку этот аспект не был предметом детально-

го научного осмысления. В работе представлен 

системный анализ заглавий, их классификация. 

Возможно, не все заглавия укладываются в пред-

ложенную стройную схему, но вполне убедите-

лен вывод: исследование заглавий одиннадцати 

произведений писателя позволило выявить осо-

бенности персонажной системы, хронотопа, про-

следить взаимодействие с традициями древне-

русской, православной литературы; уточнить или 

выявить новые семантические значения загла-

вий. Аналогичная работа была проделана и с 

эпиграфами. Автор справедливо считает, что 

проанализированные эпиграфы «позволяют в 

метафорической форме раскрыть содержание 

очерков И. А. Гончарова, как правило, нацели-

вают читателя на неожиданные повороты сюже-

та; подчеркивают комизм основного содержа-

ния» (с. 82). 

Одной из первых Г. Г. Багаутдинова обрати-

лась к исследованию кумулятивности нероман-

ной прозы Гончарова как структурообразующе-

му типу повтора (например, в «Ухе», «Мае 

месяце в Петербурге»), рассматривются различ-

ные виды кумуляции. Затрагивается во второй 

главе и малоисследованная проблема фолькло-

ризма в творчестве писателя: акцентируется 

внимание на фольклорной структурной основе 

кумуляции, на фольклорной стилизации, также 

связанной с кумулятивностью. Конечно, хоте-

лось бы, чтобы проблеме фольклоризма в неро-

манной прозе Гончарова было уделено больше 

внимания. 

К принципам «орнаментальности» в произве-

дениях писателя отнесены лейтмотивы, лексиче-

ские повторы, фигуры речи и т.п. В этой главе 

предложен тщательный анализ художественных 

приемов и средств, различных видов симметрии, 

что обуславливает глубину прочтения произве-

дений писателя. Подобная работа на материале 

произведений Гончарова проделала впервые. 

К таким же малоизученным аспектам относится 

и ритмическая организация нероманной прозы 

писателя, которой посвящена четвертая глава 

монографии. Интересны наблюдения о соотно-

шении понятий «симметрия» и «ритм» примени-

тельно к текстам Гончарова. В этом разделе ра-

боты Г. Г. Багаутдинова приходит к выводу 
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об уникальном свойстве поэтики писателя ‒ созда-

нию полиритмической прозы за счет использова-

ния разных видов ритмически организованной 

прозы: «ритмическая проза», «ритм художе-

ственной прозы», «орнаментальная проза», ку-

мулятивная проза (с. 246). Однако вызывают со-

мнения некоторые примеры звуковых повторов. 

Так, автор полагает, что в «Письмах столичного 

друга к провинциальному жениху» и «Слугах 

старого века» ритмизацию усиливают повторы 

десяти звуков (с. 187), что составляет чуть 

меньше четвертой части всех звуков русского 

языка; ниже в качестве постоянных ритмообра-

зующих средств в прозе Гончарова перечислены 

четырнадцать звуков (с. 233). Слишком большое 

количество повторяющихся звуков вряд ли вос-

принимается при чтении или на слух как повтор, 

тем более что присутствуют здесь и согласные, и 

гласные, образуя звуковое разнообразие. 

В пятой главе намечаются перспективные 

направления дальнейшей разработки круга про-

блем, заявленных в монографии, на материале 

романов Гончарова. Вполне убедителен вывод о 

том, что узнаваемые структуры (кумулятивные 

повторы; интертекстуальность, изображенные 

типы, полиритмичность, полистилистика и пр.) 

дают «неожиданную трактовку художественных 

образов, жанров», вырабатывают «новые прин-

ципы текстопорождения» (с. 290). 

Необходимо отметить безусловно новатор-

ский подход Г. Г. Багаутдиновой к нероманной 

прозе И. А. Гончарова. Несомненна научная но-

визна монографии: исследователь обращается 

к неизученным аспектам поэтики писателя – до-

минирующим компонентам художественной 

структуры, представленной рамочным текстом 

(заглавия, эпиграфика); кумулятивной прозой; 

«орнаментальной прозой»; ритмической органи-

зацией произведений. Причем Г. Г. Багаутдинова 

рассматривает эти вопросы и в контексте боль-

ших эпических форм И. А. Гончарова. Подобный 

подход позволил не только выявить специфику 

поэтики нероманной прозы писателя, но и обнару-

жить закономерности, присущие творчеству писа-

теля в целом, а также пересмотреть некоторые во-

просы, уже поднимавшиеся в гончарововедении 

(стилизация, пародия, жанровая система, комизм).  

К безусловным достоинствам работы необхо-

димо отнести ее междисциплинарный характер, 

который углубляет прочтение произведений 

Гончарова. Лингвистические аспекты моногра-

фии придают ему глубину.  

Исследование Г. Г. Багаутдиновой предназна-

чено, в первую очередь, для специалистов в об-

ласти теории и истории отечественной литерату-

ры, но будет полезно и широкому читателю, 

интересующемуся творчеством И. А. Гончарова 

и историко-литературным процессом. 
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