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Спортивная проблематика в СМИ: 

формирование ценностной картины мира  
 

Боева Я.К. 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 
Е-mail: boevayanka@gmail.com 

 

Аннотация. Среди ключевых функций современных СМИ выделяется функция конструирования 
действительности в границах совокупности выверенных в мировоззренческом отношении 
ценностных образов и идей. Расширяющаяся практика продвижения оценочно-смысловых 
построений в процессе медийной репрезентации событий сегодня все плотнее переплетается с 
политикой, с идеологически маркированными способами интерпретации текущей 
действительности и формирования общественного мнения. В течение последних лет предметом 
напряжённых общественных дискуссий, актуализирующих ценностную оппозицию «свои – 
чужие», были отношения России и Болгарии, что не могло не получить своего отражения в СМИ и 
что требует своего оперативного осмысления. Автор статьи исходит из положения о том, что 
спортивная проблематика, являясь неотъемлемой частью информационно-смыслового 
пространства СМИ, используется в качестве одного из важнейших ресурсов политики. Цель 
исследования заключается в том, чтобы на материале репрезентаций в болгарских и российских 
СМИ спортивной проблематики проанализировать особенности формируемой ими в контексте 
текущей действительности ценностной картины мира. Сделан вывод о том, что сегодня 
спортивная проблематика в СМИ широко используется для формирования ценностной, 
политически и идеологически выверенной картины мира для общества. 

Ключевые слова: болгарские СМИ, российские СМИ, картина мира, система  ценностей, 
социальное конструирование, спортивная проблематика, XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио, XXXII зимние Олимпийские игры в Пекине 

Для цитирования: Боева Я.К. 2023. Спортивная проблематика в СМИ: формирование  
ценностной картины мира. Вопросы журналистики, педагогики, языкознания, 42(1): 5–15. 
DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-1-5-15 
 

 

Sports Issues in the Media: 

Formation of a Value Picture of the World 
 

Yanka К. Boeva  
Belgorod National Research University, 
85 Pobeda St, Belgorod 308015, Russia 

Е-mail: boevayanka@gmail.com 

 

Abstract. Among the key functions of modern mass media, the function of constructing reality 
within the boundaries of a set of value images and ideas verified in the worldview is highlighted. 
The expanding practice of promoting evaluative and semantic constructions in the process of 
media representation of events today is increasingly intertwined with politics, with ideologically 
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labeled ways of interpreting current reality and forming public opinion. In recent years, the 
relations between Russia and Bulgaria have been the subject of intense public discussions that 
actualize the value opposition of "friends and strangers", which could not but be reflected in the 
media and which requires its prompt reflection. The author of the article proceeds from the 
position that sports issues, being an integral part of the information and semantic space of the 
media, are used as one of the most important resources of politics. The purpose of the study is to 
analyze the features of the value picture of the world formed by them in the context of the 
current reality using the material of representations in the Bulgarian and Russian media of sports 
issues.  It is concluded that today sports issues in the media are widely used to form a valuable, 
politically and ideologically verified picture of the world for society. 
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Введение 

В современном обществе, которому приходится отвечать на многообразные вызовы 
эпохи, одним из особенно значимых факторов его функционирования являются средства 

массовой информации. Активное присутствие СМИ во всех сферах общественной жизни 
и деятельности делает их важнейшим социальным институтом. Роль СМИ как социально-

го института была в поле зрения многих исследователей [Thompson, 1995; Знеполски, 
1997; Засурский, 1999; Брайант, Томпсон, 2004; Сидоров и др., 2009; Луман, 2011; Варта-
нова, 2015; Полонский, 2016; Богова, 2017; Кастельс, 2017; Короченский, 2019], которые 

обращали внимание на их особый статус в современном, информационном обществе. Так, 
Н. Луман отметил особую роль СМИ в формировании знаний человека. Все, что «мы 

знаем об обществе, – подчеркнул он, – нам известно из массмедиа» [Луман, 2011, с. 244]. 
Как заметил Я.Н. Засурский, «сегодня принято говорить, что границы проходят не там, 
где стоят пограничники, а там, где есть информационные барьеры» [Засурский, 2001 с. 57]. 

Исследователи отмечают, что мир выглядит «по-разному для разных людей в зависимости 
от... карты, нарисованной для них авторами, редакторами и издателями газет, которые они 
читают» [Аронсон, Пратканис, 2003, с. 71]. На моделирующую общественное сознание 

роль СМИ указывал С.Г. Кара-Мурза, говоря о том, что сегодня СМИ – это «инструмент 
идеологии, а не средство для получения информации» [Кара-Мурза, 2005, с. 811].  

СМИ сегодня, безусловно, являются тем «фактором, который обладает особой форма-
тирующей силой. Они «не просто присутствуют в жизни человека, предлагая ему свои ин-
формационно-посреднические услуги, а являются тем концептуальным предложением, на 

которое ориентированы практически все его духовные запросы, сконцентрировано все его 
внимание, все его силы, весь его интеллектуальный и эмоциональный потенциал» [Полон-

ский, 2019, с. 206]. За счет непрерывного потока информации общество постоянно 
подвержено целенаправленому психологическому воздействию со стороны СМИ. Этот 
«технопсихологический штурм используется для решения как утилитарно-прикладных 

назначений, так и для плановых воздействий на массовое сознание, с длительными по 
времени действий, для трансформации мышления, и взращивание ценностей, которые не 

характерны для данного общества [Нехаева, 2008, с. 141].  
Сегодня функция СМИ, связанная с конструированием социальной действительно-

сти в границах совокупности в мировоззренческом отношении выверенных идей и обра-
зов, определяющих восприятие информации целевыми аудиториями, является одной из 
доминирующих. Фокусируя внимание аудитории на той или иной информации, осуществ-
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ляя ее целенаправленный отбор и сопровождая оценочными суждениями, СМИ формиру-
ют у аудитории ценностную картину мира, в которой отражаются идеи, идеалы и нормы 
поведения и которая оказывает влияние на когнитивный опыт личности. СМИ управляют 
своей аудиторией, как замечает В.А. Сидоров [2009, с. 61], с помощью «выбора» 
актуальных тем, упорядочивая акценты таким образом, что одни факты обретают 
важность, социальную значимость, а другие умалчиваются или «теряются» в общем ин-
формационном потоке. В этом аспекте, как нам представляется, важно обратиться к рас-
смотрению особенностей медийной репрезентации спортивной проблематики, поскольку 
спорт в настоящее время, став «крупным социальным явлением… одной из тем, о которой 
люди говорят чаще всего» [Василенко, 2021, с. 110], сегодня является не только обяза-
тельной частью информационно-смыслового пространства СМИ, дискурса СМИ [Коже-
мякин, 2010; Полонский, 2017], но и все прочнее переплетается с политикой и идеологией, 
с «продвигающими коммуникациями» [Кара-Мурза, 2017]. Как справедливо замечает 
Д.С. Срыбный, «на сегодняшний день сфера спорта вовлечена в процессы социального 
конструирования реальности» [Срыбный, 2017, с. 137].  

В течение последних лет предметом напряжённых общественных дискуссий, акт уа-
лизирующих ценностную оппозицию «свои – чужие», были отношения России и Болга-
рии, что не могло не получить своего отражения в СМИ и что требует своего оперативно-
го осмысления. Необходимо иметь в виду, что спортивная проблематика, являясь неотъ-
емлемой частью информационно-смыслового пространства СМИ, используется в качестве 
одного из важнейших ресурсов политики. Цель исследования заключается в том, чтобы на 
материале репрезентаций в болгарских и российских СМИ спортивной проблематики 
проанализировать особенности формируемой ими в контексте текущей действительности 
ценностной картины мира.  

Объекты и методы исследования 

Объект исследования – средства массовой информации как фактор формирования 
ценностной картины мира. Предметная же область исследования включает в себя особен-
ности ценностно-смысловой репрезентации в современных российских и болгарских об-
щественно-политических периодических изданиях спортивной проблематики (включая 
освещение XXXII летних Олимпийских игр в Токио, состоявшихся в 2020 г., и XXXII 
зимних Олимпийских игр в Пекине – в 2022 г.).  

Эмпирическую базу составляют разножанровые материалы, опубликованные в пе-
риод 2021–2022 гг. в российских изданиях, таких как «Российская газета» (ежедневное 

общественно-политическое издание, учрежденное Правительством РФ), «Газета.ru» 
(круглосуточное общественно-политическое интернет-издание, которое принадлежит 
холдингу SUP Media и которое в 2014 году входило в первую тройку самых цитируемых 
интернет-ресурсов), «Спорт-Экспресс» (ежедневная спортивная газета, основанная в 1991 
году издательским домом «Спорт-Экспресс», имеющим интернет-портал и мобильное 
приложение, входящим с 2001 года в объединение European Sports Magazines), а также в 
болгарских изданиях, среди которых – «ДУМА» (в прошлом официальная газета Болгар-
ской социалистической партии, сегодня – ежедневная газета, отображающая актуальные 
общественно-политические темы и придерживающаяся консервативных взглядов; издание 
сотрудничает с «Российской газетой», открыто ведет с ней совместную работу, давая воз-
можность аудитории получить еще одну точку зрения на глобальную политику), «Факти» 
(частный, демократичный таблоид, позиционирующий себя как представитель честной и 
свободной прессы) и некоторые другие. 

В исследовании использованы описательный метод, позволивший произвести про-
цедуру сбора информации, ее обработку и систематизацию, а также ценностно-смысловой 
анализ, благодаря которому удалось выявить содержащиеся в публикациях политико-
идеологические оценки и установки. 
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Результаты и обсуждение  

Сегодня СМИ создали в обществе такую ситуацию, которая способствует распро-

странению ценностных смыслов и установок, позволяющих повысить уровень регуляции 
социального поведения [Флиер, 2000, с. 224]. В зависимости от использования в текстах 

СМИ определенных идей, образов, именований, фраз и оборотов речи (метафор, эпитетов, 
идеологем, прецедентных высказываний и т.д.) создаются нужные, выверенные в соответ-
ствии с идеологической конструкцией векторы влияния на общественное сознание, что 

при продолжительном воздействии неизбежно приводят к изменению мировоззренческих 
и ценностных установок аудитории [Казаков, 2014, с. 87]. Реальность, создаваемая СМИ, 

становится мыслительной конструкцией действительности. Сегодня мы можем утвер-
ждать, что новостная информация в СМИ и реальность, представленная человеку в его  
опыте, не всегда совпадают. В этом аспекте седует обратить внимание на утверждение 

Г. Лозанова, что «медийный текст как носитель информации  – это субъективное 
отражение взглядов автора и зачастую информация в СМИ однобока и субъективна.  

Информация как товар в значительной степени формируется интересами и идеями ее 
производителя, и в этом смысле не бывает информации, свободной от мнений и не 
связанной с интересами» [Лозанов, 1996, с. 41]. Мы живем в созданном СМИ «псевдоми-

ре», который заменяет нам реальный мир [Иванов, 2013, с. 210] и особенности которого 
обнаруживаются в совокупности характерных для него оценочных высказываний и «тема-
тических доминант», или медиатопиков [Добросклонская, 2008, с, 40]. Спорт сегодня яв-

ляется одним из наиболее востребованных медиатопиков.  
Необходимо заметить, что между СМИ, спортом и политикой всегда существовала 

связь. Спорт предоставляет важнейший контент для средств массовой информации. Побе-
ды или проигрыши спортсменов на международной арене влияют на имидж страны, кото-
рую они представляют. Победы в больших состязаниях объединяют граждан, вызывают 

чувства гордости и патриотизма, ощущения особой значимости своей страны или региона, 
что благоприятно сказывается и на внутриполитическом имидже. В свою очередь, СМИ 

сегодня не только отражают наиболее значимые ценностные установки спортивной дея-
тельности, но и стали технологией их фокусирования и продвижения в обществе [Байкова, 
2012]. Отображая крупные спортивные состязания, такие, например, как Олимпийские 

игры, СМИ превращаются в идеологическую площадку для репрезентации внутренней и 
внешней политики государств – в позитивном или негативном свете, в зависимости от 

складывающихся в мире обстоятельств и принципов, лежащих в основе деятельности 
редакции. Победы национальной сборной отражаются в прессе не столько как достижения 
команды, ее руководителей и попечителей, а как достижения государственной важности и 

сопричастности к ним каждого человека как гражданина и представителя страны. Помимо 
эмпатии, такие журналистские тексты моделируют не только вектор мировоззренческого 

выбора общества, его ценностно-смысловой динамики [Курасова, 2016], но и чувство со-
перничества, стремление к победе, к достижению лучшего результата. Противостояние и 
противоборство – в природе спортивного соревнования. Это обусловлено тем, что каждый 

спортсмен не только представляет свою страну, но и выступает в роли своеобразного ее 
«защитника». Из этого следует вывод, что патриотизм выступает в качестве важнейшей 

идеи как спортивного дискурса [Кислицына, Новикова, 2017], так и массмедийного.  
Олимпийские игры, как известно, были возрождены с целью установления 

спортивных связей между странами, укрепления дружбы и мира, однако сегодня они 

стали ареной большой политики, принесшей с собой конфликтные ситуации. Как пишет 
болгарский исследователь Б. Ангелова-Игова: «Тезис “спорт вне политики” сегодня не 

имеет силы. “Чистого” спорта не существует, потому что на международное спортивное 
движение влияет множество факторов, в том числе и политических» [Ангелова-Игова, 
2017, с. 183]. Олимпийские игры превратились в масштабные медийные события и зача-
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стую сопровождаются трансляцией политических сообщений, предназначенных как для 
внутренней аудитории, так и для мирового сообщества [Спасов, 2013, с. 8]. 

В качестве показательного в этом контексте примера можно назвать публикацию  
в «Российской газете» (13 августа 2021 г.) об украинской прыгунье в высоту Ярославы 

Магучих. Украинская спортсменка из-за сделанной при награждении совместной фото-
графии с российской спортсменкой подверглась жесткому осуждению у себя на родине. 
Как сообщает «Российская газета», из-за «русофобских настроений на Украине» заммини-

стра обороны «вызвал Магучих на разговор» [Когалов, 2021]. Этот материал демонстри-
рует попрание базовых ценностей олимпийского движения, к которым относятся дружба, 

совершенство, уважение. Из текста публикации становится ясно, что одна из соотече-
ственниц Ярославы Магучих жестко осудила ее за фотографию, сделанную вместе с ро с-
сийской спортсменкой. Мы можем видеть, и не только по данной публикации, что к рос-

сийским спортсменам в мире сегодня складывается особое отношение. Спорт превратился 
в транслятор политико-идеологической реальности, а спортсмены, в свою очередь, стали 

заложниками и «проводниками» политических идей, что находит свое отражение и в СМИ. 
Так, в электронном издании Championat.com мы обнаружили историю польского 

футболиста Мацея Рыбуса, отказавшегося разрывать свой контракт с клубом «Динамо» 

[Марков, 2022]. За девять лет пребывания в России спортсмен успел обзавестись семьей . 
При этом, заметим, поступок спортсмена не нашел поддержки среди польской обще-

ственности, о чем свидетельствует публикация.  
«Газета.ru» опубликовала слова американской гребчихи Меган Кальмо, заявившей о 

«мерзком чувстве», которое возникло у нее от победы России [Воропаев, 2021]. Подобное 

неспортивное поведение подняло волну возмущения в русскоязычном информационном 
пространстве. «Российская газета» рассматривает подобные случаи уже в контексте зим-

них Олимпийских игр в Пекине (2022 г.). В соответствии со словами заместителя предсе-
дателя Европарламента Никола Бера, зимние Олимпийские игры оказались «ошибочной 
площадкой в неправильном месте» [Ковалева, 2021]. ЕС таким образом попытался, по 

всей видимости, выразить свое отношение к якобы нарушению прав человека в Китае. 
В продолжение этой темы, болгарское издание «Факти» в течение месяца повторяли идею 

дипломатического бойкота, выступая в поддержку высказывания о «сомнительном выборе 
места» проведения Олимпиады – в Пекине [Пекин 2022…, 2022]. 

Российские СМИ, в частности «Российская газета», освещают победы российских 

спортсменов прежде всего в новостном формате. При этом мы отметили частое использо-
вание концепта «команда», что имеет целью укрупнить духовно-психологическую связь 

болельщиков с группой спортсменов, выступающих во имя национальной идеи сплочен-
ности, демонстрации в лице олимпийцев волевого и духовно-эмоционального ресурса 
страны. Использование выражения (концепта-лозунга) «Мы команда!» мотивирует при-

общение всех читателей к успехам, имеющим значение для всей страны и для каждого. Об 
этом свидетельствуют слова Мартина Лютина: «За команду нужно выступать со светлой 

головой и отдать все, что есть» [Козина, 2021а] и тренера ватерполисток Белофастова: 
«Чем хуже нас судят, тем лучше мы играем» [Козина, 2021б]. 

Говоря в целом о российских СМИ, следует подчеркнуть, что они, освещая спортив-

ные удачи или неуспехи других стран, стараются придерживаться взвешенной позиции, 
болгарские же СМИ позволяют себе транслировать жесткие высказывания в адрес рос-

сийских спортсменов. По всей видимости, практику болгарских медиа можно рассмотреть 
сквозь призму «спортивного национализма», который основывается скорее на 
эмоциональной привязанности, чем на непосредственной пропаганде политических идей 

[Cho, 2009; Горохов, 2013]. Болгарское общество чувствует ущемление своего спортивно-
го самолюбия Россией на протяжение десятилетий в традиционном для себя виде спорте, 

что в итоге выражается в агрессивной риторике в болгарских СМИ, способствующей  
формированию русофобии у болгарской аудитории.  
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Заметим, что в болгарских СМИ средства речевой агрессии, нацеленные на предна-

меренное оскорбление и снижение культурного статуса российского спорта и российского 

спортсмена, используются достаточно широко. Среди самых заметных заголовков, цирку-

лирующих в интернет-СМИ, стали: «Русия, мълчаливо гледай тази снимка» [Джамбазов, 

2021] (русс. «Россия, смотри на эту фотографию молча»); «Даже и смешният плач на 

руснаците не засенчи българския триумф в Токио!» [Костурков, 2021] (русс. «Смешной 

плач россиян не затмил болгарский триумф в Токио!»); «Русия не може на преглътне ме-
дала на "Златните момичета"» [Русия не може …, 2021] (русс. «Россия не может 

переварить медаль “Золотых девочек”»). В болгарских СМИ во всех рассмотренных 

нами публикациях делается акцент на броские заголовки и негативную оценочность 

(«свержение русской гегемонии», «Россия демонстрирует, что не умеет проигрывать», 

«Все устали от русских побед», «Россия стала посмешищем», «очередная пощечина 

самолюбию российского ансамбля», «Болгарский ансамбль лучший, но русских либо всегда 

«проталкивало» жюри, либо невезение мешало нашим девушкам выйти к большим 

победам» и др.). В болгарской газете «24 часа» находим такой пример: «Насилените деца 

на Етери – истината за фигурното пързаляне» [Насилените деца…, 2022] («Дети Этери 

подвергавшиеся насилию – правда о фигурном катании»). Болгарский журналист называет 

российских фигуристок «скаковыми лошадьми», на которых тренер Этери Тутберидзе 

проводит «медикаментозные и физические опыты». 

В практике дискредитации отдельных людей и организаций могут использоваться и 

стереотипы, под которыми понимаются мотивированные культурой «картинки мира», 

сформированные в сознании оценки и совокупности ассоциаций [Липпман, 2004]. 

Заявленная в стереотипе национальная или культурная принадлежность субъекта может 
вызвать негативную реакцию, которой нельзя противопоставить рациональные аргументы 

или факты [Христов, 2008, с. 164]. Так, в одной из публикаций в «Российской газете» 

[Домичев, 2021] говорится о запрете МОК использовать изображение медведей на ку-

пальных костюмах российских синхронисток, поскольку медведь символизирует нацио-

нальную принадлежность спортсменок. Стереотипы о медведе, гармошке и ушанке, кото-

рые годами формировали представления о России, «сплелись» на Олимпийских играх  

в Токио с национально-культурной атрибутикой.  

Речевой агрессии в силу значимости этого явления лингвисты уделяют сегодня осо-

бое внимание [Знеполски, 1997; Петрова, Рацибурская, 2011; Дзялошинский, 

Дзялошинская, 2019; Полонский, Глушкова, 2020]. Так, Г. Армянов обращает внимание на 

то, что в речевой агрессии журналисты сегодня подражают «языку улицы» [Армянов, 

2008, с. 79].  

Как мы можем заметить, болгарские СМИ в своих публикациях целенаправленно 

пренебрегают базовыми Олимпийскими ценностями, подменяя понятия традиционного 

олимпизма национальными амбициями [Ангелова-Игова, 2017]. Как выразился болгар-
ский исследователь Н. Попов, «журналистика отошла от принципа олимпийской 

идеологии, согласно которому спорт имеет изначальную цель облагораживать общество» 

[Попов, 2019, с. 16].  

Заключение 

Проанализированные нами тексты показывают, что в период с 2021 по 2022 год 

российская пресса в отражении Олимпийских игр в Токио делала упор на демонстрацию 

командного духа, продвижение национального единства, в то время как болгарские СМИ 

заявляли прежде всего о своих успехах, при этом акцентируя внимание на неудачах своих 

соперников. Сегодня спортивная проблематика в СМИ широко используется для форми-

рования ценностной, политически и идеологически выверенной картины мира общества.  
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Введение  

Активная информатизация современного общества стала причиной множества новый 

явлений во всех сферах нашей жизни. Прежде всего речь идет о глобализации. Профессио-
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нальная журналистика не осталась в стороне от этого процесса. Здесь появились и активно 

развиваются новые процессы, радикально изменившие весь «ландшафт» медийного мира: 

концентрация и монополизация СМИ, коммерциализация и массификация СМИ, и, конечно 

же, конвергенция.  

Конвергентные процессы влияют сегодня на абсолютно все без исключения сферы жур-

налистики: организационную, структурную, контентную, техническую, технологическую, ре-

гулирование, рынки сбыта и в целом на всю медиаиндустрию [Wirtz, 2001; Вартанова, 2013; 

Маркина, 2016]. Эти процессы в свою очередь в корне меняют наше представление о журнали-

стике: появляются новые жанры и формы представления информации [Бычков, 2007; Пургин, 

2011; Карпенко, 2021; Молчанова, 2022], используются новые «платформы» и среды для рас-

пространения контента [Богданович, Фёдорова, 2020; Демина, 2020], изменяются организаци-

онные формы средств массовой информации [Качкаева и др., 2010; Карпенко, 2017]. Исследо-

ватели определяют конвергенцию как «размывание границ между телекоммуникациями, вы-

числительной техникой и медиа» [Fransman, 2002, p. 39].  

Особое влияние конвергенция оказывает на определение границ медиарынка, так 

как процессы слияния различных его сегментов – телевизионного- радиовещания,  

кабельного телевидения, Интернета и пр. делают эти границы менее четкими [Pelt ier, 

2004; Gershon, 2005]. 

Новые организационные формы СМИ (медиахолдинги, медиакорпорации, альянсы и 

т.д.) стали в современных реалиях экономических потрясений и политической нестабильно-

сти актуальным альтернативным выходом из кризисного положения медиа.  

Медиаисследователи в своих работах делают акцент на том, что «для сохранения своей 

устойчивости традиционные медиаканалы должны разрабатывать новые бизнес-модели» 

[Social Media …, 2013, p. 104]. Сегодня новые формы организации СМИ все шире находят 

применение не только на федеральном уровне, но и в регионах. Одна из таких форм –  

медиахолдинг −  успешно функционирует и расширяется на российском медиарынке. Однако 

в практике концентрации российских СМИ сложилась на сегодняшний день достаточно 

спонтанная практика: номинация «холдинг» используется повсеместно и в совершенно раз-

личных условиях концентрации медиа. Изучение подобных практик проявления организаци-

онной конвергенции при полном отсутствии правовой дефиниции в медийной среде опреде-

ляет актуальность настоящей работы.  

Цель исследования состоит в концентрации научного представления о понятии «хол-

динг», которое сформировалась в современном научном медиадискурсе, и сопоставлении его 

с реальными практиками создания холдинговых компаний.  

Объект и методы исследования  

Исследовательским материалом выступает совокупность научных публикаций теорети-

ков и практиков журналистики по проблеме функционирования холдингов и определения его 

дефиниции.   

Объектом исследования выступает соотнесенность существующей на сегодняшний 

день журналистской теории в понимании такого феномена как «медиахолдинг» и реаль-

ной журналистской практики в области концентрации современных средств массовой 

информации.  

Для достижения поставленной цели нами применялся комплекс научных методов: ме-

тоды анализа и синтеза использовались в работе с теоретическими источниками; методы 

экспертных опросов, интервью и работа со статистическими источниками использовались 

для анализа реальных практик концентрации средств массовой информации в холдинговых 

структурах.  
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Результаты и обсуждение  

Понятие «медиахолдинг» относительно недавно вошло в российский медийный дис-

курс и все больше привлекает интерес как теоретиков, так и журналистов -практиков. Причи-

ной такого интереса является активная деятельность последних лет по созданию всевозмож-

ных медийных объединений в нашей стране, так как в условиях перманентных экономиче-

ских проблем холдинговая структура в силу своей экономической успешности является 

удачной формой для функционирования современных малобюджетных СМИ,  

а для крупных СМИ – возможностью повысить свою доходность.  

Только недавно в современном научном дискурсе стали появляться работы, описыва-

ющие новую форму организации СМИ – медиахолдинг. Однако само определение медиахол-

динга можно сегодня найти в единичных работах по исследованию медиа. Так,  

в коллективной монографии «Медиасистема России» медиахолдинг определяется как  

«совокупность материнской организации и контролируемых ею дочерних (внучатых) орга-

низаций, занимающихся какими-либо видами деятельности в сфере медиабизнеса» [Ме-

диасистема России, 2021, с. 359], однако авторы делают допущение в использовании терми-

на. Так, «в случае, если факт существования холдинга из-за сложной структуры собственно-

сти является спорным, для обозначения такого «аморфного» объединения медиапредприятий 

имеет смысл использовать обозначение медиагруппа (или группа СМИ)» [Медиасистема 

России, 2021, с. 360].  

Вариативность использования термина мы находим и в других работах. С.М. Гуревич 

допускает употребление терминов «издательский дом» и «медиахолдинг» в случаях, когда 

имеет место концентрация однотипных («Владелец такого «дома» не ограничивается одним 

печатным изданием. Он собирает под его «крышей» несколько изданий − газет или журна-

лов, а нередко и тех, и других» [Гуревич, 2006, с. 6]) и разнотипных СМИ («медиахолдинг 

позволяет его владельцу создавать в его структуре СМИ, резко различающиеся по своему 

типу» [Гуревич, 2006, с. 6]).  

С.С. Смирнов в своей практике разводит два понятия «медиахолдинг» и «медиагруп-

па», поясняя, что «понятия медиахолдинг и медиагруппа зачастую используются как сино-

нимы, т. е. на первый взгляд имеется стихийно утвердившаяся языковая избыточность. Од-

нако мы полагаем, что эти термины можно и нужно разделять по смыслу,  

поскольку существенная разница между медиахолдингом и медиагруппой заключается во 

внутренней организации этих объединений» [Смирнов, 2020, c. 26]. Свою точку зрения автор 

строит на утверждении исследователей-юристов Е.Г. Афанасьевой, В.Ю., Бакшинскаса, 

Е.П. Губина о том, что «холдинги являются объединениями организаций, хотя и связанных 

отношениями экономического контроля, но не теряющих своей юридической  

самостоятельности. Сами холдинги не являются юридическими лицами и не подлежат гос у-

дарственной регистрации» [Афанасьева и др., 2007, c. 5]. По этой причине С.С. Смирнов по-

лагает юридически верным называть медийную организацию холдингом только  

в том случае, если «присутствует какая-то множественность хозяйствующих субъектов, вла-

деющих каким-то количеством медиа (СМИ). Таким образом, под медиахолдингом мы по-

нимаем совокупность материнской организации и контролируемых ею дочерних (внучатых) 

организаций, владеющих разными медиа» [Смирнов, 2020, c. 27], «занимающихся издател ь-

ской, вещательной и иными видами деятельности в сфере медиа» [Смирнов, 2014, c. 44]. Под 

медиагруппой же автор понимает «просто совокупность разных медиа, контролируемых од-

ной организацией <…> по этой причине в рамках полноценного медиахолдинга могут фун к-

ционировать отдельные медиагруппы» [Смирнов, 2014, c. 44]. В своей работе «Медиахол-
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динги России: национальный опыт концентрации СМИ» исследователь также придерживал-

ся подобной точки зрения, предлагая «такому роду предприятий <…> какое-то иное наиме-

нование, например, квазимедиахолдинг <…> корректнее использовать термин медиагруппа 

(группа СМИ)» [Смирнов, 2014, c. 45].  

Отметим, что работы С.С. Смирнова – единственный прецедент в научном медийном 

дискурсе, где вопрос дефиниции поднимается с опорой на правовые акты. И вместе с тем ав-

тор, проведя большую исследовательскую работу, приходит к точке зрения, что «базовый 

вопрос о корректности использования термина медиахолдинг в России пока остается откры-

тым» [Смирнов, 2014, c. 50]. 

В ряде других научных работ отечественных исследователей медиа мы также встреча-

ем определения медиахолдинга − «это разновидность коммерческого объединения, функци-

онирующего на рынке СМИ, основанная на отношениях экономического контроля и зависи-

мости. Объединение нескольких юридически самостоятельных компаний  

медиасферы, которые связанны единым капиталом и управляются из единого центра. Соот-

ветственно, медиахолдинг становится владельцем контрольных пакетов акций других пред-

приятий и выполняет функцию контроля и управления по отношению к их деятельности» 

[Чехова, 2020, c. 378]. 

Белорусский медиаисследователь Д. Никонович, опираясь на понимание опосредован-

ной дефиниции «холдинг» в трудах белорусских, российских и зарубежных коллег, дает сл е-

дующее определение: «Медиахолдинг – компания, осуществляющая контроль над несколь-

кими СМИ, или объединение обладающих медиаресурсами компаний, связанных единым 

капиталом и управляемых его собственниками» [Никонович, 2014, c. 94]. Д. Никонович де-

лает уточнение и о специфике деятельности организаций внутри холдинговой структуры: 

«предприятия медиахолдинга с точки зрения закона являются юридическими лицами, на ко-

торые (или на часть из которых) возложены функции редакций средств массовой информа-

ции» [Никонович, 2014, c. 95]. 

Таким образом, компании, которые входят в холдинг, работают по типу отношений 

экономической зависимости и контроля. «Участники холдинга, сохраняя формальную юри-

дическую самостоятельность, подчиняются одному из участников группы − холдинговой 

компании (головной организации), которая, будучи центром холдингового объединения, в 

силу владения преобладающей долей участия в уставном капитале, договора или иных об-

стоятельств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на 

принятие решений другими участниками группы» [Дубровская, 2014, с. 61].  

В медиахолдинге на отдельных участников компании возлагаются функций редакций 

средств массовой информации. Это уточнение дает понимание того, что понятие «холдинг» 

и понятие «редакция» не является тождественными. Редакция в свою очередь может быть 

частью медийного объединения, хотя сама им не является.  

Наряду с понятием медиахолдинга в российском научном дискурсе мы встречаем поня-

тия «издательский холдинг», «издательский дом», «информационно-издательская компания» 

и др. Часто, в силу опять-таки номинативной неопределенности, все эти термины употреб-

ляются как синонимичные. В исследовании «От издательского дома – к медиахолдингу» 

С. Гуревич, говоря об издательском доме, отмечает, что данный тип организации концентри-

рует в себе однотипные издания печатной направленности: «В издательский дом обычно во-

дят несколько печатных СМИ − газеты, еженедельники, журналы и их приложения. Иногда в 

него включают и книжное издательство» [Гуревич, 2006, с. 6].  
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Создание издательского дома, прежде всего на региональном медиарынке, продиктова-

но финансовыми и социально-политическими факторами. Преимущества создания издатель-

ского дома налицо. Во-первых, концентрация нескольких разноформатных средств массовой 

информации в одних руках повышает доходность медиа. Во-вторых, включающий в себя не-

сколько средств массовой информации, издательский дом повышает доходность входящих в 

него СМИ за счет сокращения издержек – упразднения повторяющихся в разных изданиях 

отделов – рекламных, административно-хозяйственных, финансовых и пр., а также за счет 

экономии на арендуемых или занимаемых площадях.  

Другим схожим с издательским домом типом медиаобъединений С.М. Гуревич предла-

гает считать информационно-издательскую компанию. Специфика данного типа медиа обу-

словлена включением в издательский дом компании, производящей аудиовизуальный, ин-

тернет-, теле- или радиоконент. Это затратное предприятие, по мнению С. Гуревича, «воз-

можно <…> лишь при наличии соответствующих задаче финансовых средств. Так возникает 

информационно-издательская компания − дальнейшее развитие формы издательского дома» 

[Гуревич, 2006, с. 6]. 

Еще одно попытку классифицировать концентрированные медийные компании мы 

находим в работе П.Н. Бычкова «Издательские дома и медиахолдинги в системе региональ-

ных СМИ». Здесь автор разделяет несколько типов объединений «Возникновение  

издательских домов и медиа-холдингов – одна из основных тенденций развития современно-

го российского рынка СМИ <…> холдинг – лишь один из видов медиа-объединения, суще-

ствуют также медиа-группы, тресты, издательские дома» [Бычков, 2007, c. 107]. Медиахол-

динги исследователь определяет как «крупные информационно-издательские объединения и 

телекоммуникационные корпорации. Медиахолдинг по своей структуре – организованная 

структура взаимодействующих между собой предприятий с единым управляющим центром» 

[Бычков, 2007, c. 108]. 

Стоит отметить, что неустоявшаяся номинация организационных форм концентриро-

ванных средств массовой информации дает свободу в самопозиционировании и самономи-

нации медиакомпаний. Так, сегодня есть практика называть издательский дом, медиагруппу 

или другие объединения СМИ медиахолдингом.  

Рассмотрим эту тенденцию на примере белгородской медиапрактики. Мы опираемся на 

белгородский опыт, так как в данном регионе представлены практически все актуальные на 

сегодняшний день формы концентрации СМИ, действующие в пределах одного государства.  

В белгородском медиапространстве на сегодняшний день функционирует несколько 

компаний, которые позиционируют себя как медиахолдинг: 

1. «Белгородская Медиа Группа» (БМГ/BMG) – первый и крупнейший в Белгородской 

области коммерческий медиахолдинг. БМГ – холдинг горизонтального типа, в состав кото-

рого на сегодняшний день входят восемь радиостанций: «Europa Plus», «Радио Energy», «Ка-

лина Красная», «Ретро FM», «Комсомольская правда», «Авторадио», «Радио 7», «Comedy 

Radio». «Белгородская Медиа Группа» является крупнейшим радиохолдингом Черноземья. 

В составе холдинга четыре самостоятельных юридических лица, в состав которых входят 

разные радиостанции: ООО «Три А» − «Авторадио»; ЗАО «Компания Диферент» − «Ретро 

FM», Europa Plus; ООО «Бронко» − Comedy Radio и ООО «Радио- 

М-Белгород» − «Радио 7», Радио Energy. Две из восьми радиостанций транслируются по до-

говору франшизы: «Калина Красная» (ООО «Компания Новое радио») и «Комсомольская 

правда» (АО ИД «Комсомольская правда»).  

2. ООО «Радио холдинг», действующее с 2007 года, – еще один горизонтальный ком-

мерческий радиохолдинг, ведущий свою деятельность на территории Черноземья.  

В его структуру входят три самостоятельных юридических лица: ООО «Радио-Холдинг» − 



            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (16–28) 

            Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (16–28) 

 

21 

«Радио Русь» и «Маруся FM»; ООО «Радио-Регион» − «Русское радио» и ООО «Эффект», 

занимающееся трансляцией «Маруси FM» на другие регионы. 

3. Единственным примером присутствия на белгородском медиарынке диагонального 

коммерческого медиахолдинга был пример ООО «Престиж-медиа», который включал  

в себя журнал «Торговля и Производство Белгородской области», автомобильный справоч-

ник «Автополис», газету «Стройка», справочники «Промышленные предприятия»  

и «Строитель», справочную службу о товарах и услугах, типографию «БелПолиИнформ», 

«Лавку печатника», занимающуюся продажей расходных материалов для офисного и поли-

графического оборудования. Сегодня, в силу экономических и социально-политических 

условий, руководство компании «Престиж-медиа» перестало себя позиционировать как ме-

диахолдинг – в составе организации остались только три печатных издания: справочники 

«Строитель» и «Белгородчина» и газета «Стройка». 

4. Отметим также присутствие в регионе федерального коммерческого холдинга «1mi», 

позиционирующего себя как «многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный 

<…> в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий  

и имеющий сегодня одну из крупнейших в России собственную сеть общественно-

политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях» [Холдинг 1MI, 2016–

2023]. Сегодня в холдинг входят СМИ из 22 городов России, как федеральных («Советский 

спорт»), так и городских медиа (Ростов-на-Дону, Москва, Казань, Нижний Новгород, Крас-

ноярск, Новосибирск, Влаивосток и многие другие). В 2017 году в этот холдинг  

вошло старейшее белгородское интернет-СМИ Информационное агентство «Бел.Ру», окон-

чательно потерявшее статус самостоятельного юридического лица в 2020 году. 

5. Тип государственных федеральных холдингов представлен крупнейшим в нашей 

стране медиахолдингом ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиове-

щательная компания). Ее представительство на белгородском медиарынке – ГТРК «Белго-

род», основанная в 1992 году. Вплоть до 21 сентября 2006 г. ГТРК «Белгород» функциони-

ровала в рамках дочернего предприятия ВГТРК ФГУП «ГТРК «Белгород» (Федеральное го с-

ударственное унитарное предприятие «Государственная телевизионная и радиовещательная 

компания «Белгород»). Сегодня ее правопреемником путем поглощения стала ФГУП 

«ВГТРК» (Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государ-

ственная телевизионная и радиовещательная компания»);  

6. МАУ «Белгород медиа» – муниципальный холдинг вертикального типа (сегодня  

в него входит три разноформатных СМИ – телеканал «Белгород 24», газета «Наш Белгород» 

и сетевое издание «Белгородские новости»), созданный решением Совета депутатов в 

2009 году. На своем сайте компания позиционирует себя как «первый в Белгороде медиахол-

динг, объединивший городские средства массовой информации» [Контакты, 2023]. Все 

СМИ, входящие в холдинг, не являются самостоятельными организациями. 

7. АНО «Издательский дом «Мир Белогорья» − крупнейший муниципальный холдинг, 

в который включены областные газеты «Белгородская правда» и «Белгородские  

известия», две районные газеты «Ясный ключ» и «Родина», два журнала «Спортивная сме-

на» и «Большая переменка», журнал «ОноНас» (до 2021 года – в печатном виде, после 2021 

года – в формате паблика во ВКонтакте) и сайт «БелПресса». В материалах официального 

сайта издательского дома «Мир Белогорья» мы также находим использование номинации 

«медиаолдинг» применительно к работе компании: «…Чтобы избежать самоцитирования, из 

анализа исключили также ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, объединённые 

единым брендом и редакцией» [«БелПрессу» признали…, 2020]. 
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 По мнению генерального директора АНО «Издательский дом «Мир Белогорья» Елены 

Дацковской, называться медиахолдингом как таковым компании мешает недостаточная 

масштабность в работе и недостаточная финансовая обеспеченность: «Холдинг, на мой 

взгляд, это более масштабная организация, выполняющая более широкий спектр задач. Мне 

бы хотелось участвовать в некоторых проектах, мне это было бы интересно, и я вижу, что 

моим работникам тоже. Однако у нас нет на это технической оснащенности, у нас нет на это 

того или иного образования и навыков. Учиться и вкладывать силы и ресурсы, учитывая, что 

это разовый, а не постоянный проект нашего холдинга, нет смысла. <…> Если мы упираемся 

в расширение, то нам нужны источники финансирования, а наши источники ограничены пе-

чатной и электронной прессой. <…> Если нас считать печатным медиахолдингом, то да. Но 

у нас есть куда расти и развиваться: и в техническом, и в творческом плане» (из интервью с 

Еленой Дацковской).  

Юридически перечисленные компании носят абсолютно разный статус. Нами не  

выявлено закономерности в стратегии сохранения или ликвидации юридического лица при 

включении организации в медиахолдинг. Так, коммерческие горизонтальные радиохолдинги 

оставили внутри компании номинальную юридическую самостоятельность отдельных ра-

диоканалов. Нами была отмечена тенденция к регистрации максимум двух радиоканалов од-

ним юридическим лицом в компании. Эта стратегия оправдана снижением антимонопольных 

рисков для компании. В практике федерального медиахолдинга 1mi налицо тенденция поте-

ри самостоятельно юридического статуса включаемых в холдинг компаний.  

В муниципальных холдинговых структурах существует только одно юридическое лицо, 

управляющее деятельностью всех входящих в компанию СМИ.  

В государственном холдинге ВГТРК ГТРК «Белгород» до 2006 года существовала как 

самостоятельное юридическое лицо, позднее была ликвидирована, и ее правопреемником 

стало Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государствен-

ная телевизионная и радиовещательная компания».  

Таким образом, реальная практика образования холдинговых структур может иметь 

множество вариаций, в отличие от теоретического ее обоснования. Мы полагаем, что  

в современном научном медиадискурсе требуется дополнительная классификация понятий с 

учетом реальных медиапрактик, а не сугубо с опорой на сухую теорию. 

В контексте нашего исследования мы придерживаемся следующей концепции: медиа-

холдинг мы определяем как макропонятие, в которое входят такие организационные формы, 

как издательский дом или издательский холдинг, медиагруппа и другие. Мы выделяем «го-

ризонтальные» холдинги, в которые входят однотипные средства массовой информации 

(только печатные СМИ, только радиовещательные организации и т.д.), «вертикальные», куда 

входят разнотипные СМИ (печатные, радио, телевизионные медиа и пр.)  

и «диагональные» холдинги, в которые входят, помимо средств массовой информации, раз-

ного типа немедийные организации – типографии, рекламные агентства, системы распро-

странения печатной продукции и другие организации.  

В теории и практике медиа существует еще целый ряд номинаций концентрированных 

медийных организаций – медиаконгломерат, медиаконцерн, медиакорпорация,  

медиаимперия, трест, медиаальянс, которые все больше употребляются в контексте разгово-

ра о крупных, в первую очередь национальных или транснациональных компаниях  

и объединениях медиа.  

Подытоживая наше исследование, наглядно представим, насколько существующая  

в современном медийном дискурсе теория отличается от реально существующей медиапрак-

тики (см. таблицу).  
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Соотнесение теоретических точек зрения с реальной журналистской практикой 
Correlation of theoretical points of view with real journalistic practice 

 

Теоретическое утверждение 
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Комментарий 

1 2 3 

Медиахолдинг определяется как  
совокупность материнской организа-
ции и контролируемых ею дочерних 
(внучатых) организаций, занимаю-
щихся какими-либо видами деятель-
ности в сфере медиабизнеса  

+ 

Утверждение верно. Однако стоит уточнить, что 
в реальный медиахолдинг могут включаться как 
юридически самостоятельные, так и потерявшие 
при включении в компанию свой юридический 
статус компании 

Медиахолдинг позволяет владельцу 
создавать в его структуре СМИ,  
резко различающиеся по своему типу 

+ 

Утверждение верно. В границах медиахолдинга 
могут вести свою деятельность различные типы 
СМИ и даже организации из других сегментов 
рынка 

Холдинги являются объединениями 
организаций, хотя и связанных отно-
шениями экономического контроля, 
но не теряющих своей юридической 
самостоятельности. Сами холдинги 
не являются юридическими лицами  
и не подлежат государственной  
регистрации 

+\− 

В реальной практике в медиахолдинг могут 
включаться организации с дальнейшей реорга-
низацией и потерей самостоятельности юриди-
ческого лица. Эта практика имеет место как на 
национальном, так и на региональном уровне, 
как в некоммерческих холдингах разных уров-
ней (национальных, региональных и муници-
пальных), так и коммерческих «независимых».  
Холдинг действительно юридически не реги-
стрируемое образование. Компании, позициони-
рующие себя как холдинг, ведут свою деятель-
ность как ООО, ЗАО, АО, ИП АНО, МАУ и др.   

Медийную организацию можно 
называть холдингом только в том 
случае, если «присутствует какая-то 
множественность хозяйствующих 
субъектов, владеющих каким-то ко-
личеством медиа. Таким образом, 
под медиахолдингом мы понимаем 
совокупность материнской организа-
ции и контролируемых ею дочерних 
(внучатых) организаций, владеющих 
разными медиа 

+ 
Утверждение верное. При потере в силу тех или 
иных причин большего количества активов ком-
пании организация теряет статус холдинга  

Медиахолдинг − это разновидность 
коммерческого объединения, функ-
ционирующего на рынке СМИ, осно-
ванная на отношениях экономическо-
го контроля и зависимости, объеди-
нение нескольких юридически само-
стоятельных компаний медиасферы, 
которые связанны единым капиталом 
и управляются из единого центра 

+\− 

На практике медиахолдинги могут включать в 
себя как самостоятельные компании, ведущие 
индивидуальную предпринимательскую  
деятельность, так и экономически зависимые 
СМИ, юридически реорганизованные при вхож-
дении в холдинг  
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Окончание табл.  

1 2 3 

Предприятия медиахолдинга с точки 
зрения закона являются юридиче-
скими лицами, на которые (или на 
часть из которых) возложены функ-
ции редакций средств массовой ин-
формации 

+\− 

В структуру, к примеру, диагонального медиа-
холдинга могу быть включены не только сред-
ства массовой информации, но и компании из 
разных сегментов рынка – рекламные агентства, 
типографии, полиграфические предприятия и 
пр., не занятые в производстве журналистского 
материала  

Владелец издательского дома не 
ограничивается одним печатным из-
данием. Он собирает под его «кры-
шей» несколько изданий – газет или 
журналов, а нередко и тех, и других 

+\− 

Утверждение верно отчасти, так как сегодня на 
практике даже в издательском доме может быть 
в активе и электронное СМИ, к примеру, сайты 
газет, а также публики в социальных сетях, вы-
пускаемых холдингом СМИ 

Издательский дом концентрирует в 
себе однотипные издания печатной 
направленности: «В издательский 
дом обычно водят несколько печат-
ных СМИ − газеты, еженедельники, 
журналы и их приложения.  
Иногда в него включают и книжное 
издательство 

+\− 

На практике это утверждение не верно, так как 
сегодня, в условиях тотальной цифровизации и 
распространения Интернета, ни один издатель-
ский дом не ограничивается только выпуском 
печатной продукции. Помимо печатных СМИ в 
структуре ИД будут присутствовать: сайт ИД, 
отдельные сайты или страницы всех печатных 
СМИ, выпускаемых компанией, аккаунты в со-
циальных сетях и мессенджерах и пр.  

Специфика информационно-
издательской компании обусловлена 
включением в издательский дом  
организации, производящей аудиови-
зуальный, интернет-, теле- или  
радиоконтент. Это затратное пред-
приятие возможно лишь при наличии 
соответствующих задаче финансовых 
средств. Так возникает информаци-
онно-издательская компания −  
дальнейшее развитие формы  
издательского дома 

+\− 

Само по себе определение «информационно-
издательская компания» на сегодняшний день 
уже является устаревшим. Сегодня ему на смену 
пришло понятие «медиахолдинг», который по 
сути является организацией, включающей в себя 
разные типы средств массовой информации, 
производящих аудиовизуальный, интернет-,  
теле- и радиоконтент. Альтернативой могут  
выступать понятия «издательство», если компа-
ния занимается исключительно выпуском  
полиграфической продукции, или «издательский 
дом», если это компания, превалирующим  
профилем которой является выпуск печатных 
средств массовой информации 

Под медиагруппой понимается сово-
купность разных медиа, контролиру-
емых одной организацией. По этой 
причине в рамках полноценного  
медиахолдинга могут функциониро-
вать отдельные медиагруппы. 

+\− 

На практике в медиагруппу включаются медиа с 
юридически самостоятельным статусом. Эта 
практика развита как на федеральном, так и ре-
гиональном рынке СМИ. Однако нами не было 
найдено ни одного примера включения несколь-
ких медиагрупп в один холдинг. Напротив,  
в российской практике концентрации СМИ мы 
находим использование понятий «медиагруппа» 
и «медиахолдинг» как синонимичных 

Примечание: * – («+» − совпадает; «−» − не совпадает). 
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Заключение 

Таким образом, в современных условиях сложилась достаточно противоречивая тен-

денция: современная юридическая теория не выработала дефиниции «медиахолдинг», 

журналистская теория сложила достаточно однобокое, основанное на экономической  

теории определение понятий «медиахолдинг», «издательский дом» и «медиагруппа».  

Реальная же практика намного многообразнее и вариативнее тех теорий, что описаны в 

теории организационных моделей, концентрированных СМИ. По этой причине полагаем, 

что существующие на сегодня теоретические подходы к осмыслению такого актуального   

явления как медиахолдинг требуют серьезного пересмотра и корректировки с опорой  

на практический опыт медийных организаций. Это актуализирует перспективы для дал ь-

нейшего исследования в данном направлении. 
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Аннотация. Отечественная публицистика современного периода отражает процесс поиска 
обществом своей культурной идентичности, – процесс, ставший особенно востребованным  
в конце 1990-х годов и не потерявший актуальности сегодня. Одним из ярких авторов, 
вступивших в широкий мировоззренческий диалог о России и ее духовном, нравственно-
мировоззренческом пути в современном мире и обращающихся к осмыслению исторического 
опыта России, культурных границ русского мира, русского национального характера и вопроса 
патриотизма, является Вячеслав Алексеевич Пьецух (1946–2019 гг.). Осмыслению «русской темы» 
он посвятил более сорока лет своего писательского и публицистического творчества.  
В статье рассматривается образ России и тема патриотизма в эссе В.А. Пьецуха, опубликованных  
в 2001–2019 гг., в период активной разработки российским обществом своей национальной идеи и 
концепции культурной идентичности. Анализ эссеистики В.А. Пьецуха позволяет сделать вывод  
о том, что он стремится вместе со своей аудиторией узнать Россию лучше и разобраться  
в ее культурной специфике. Социальное и художественно-публицистическое осмысление 
сущности русского человека, фундаментальных ценностей русского мира как воплощения  
самобытной культурной традиции является содержательным ядром публицистических 
произведений В.А. Пьецуха. 
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relevance today. Russian writer Vyacheslav Alekseevich Pietsukh (1946–2019) is one of the outstanding 
authors who have entered into a broad ideological dialogue about Russia and its spiritual, moral and 
ideological path in the modern world, turning to the understanding of the historical experience of 

Russia, the cultural boundaries of the Russian world, the Russian national character and the issue of 
patriotism. He devoted more than forty years of his writing and journalistic work to the comprehension of 
the "Russian theme". The article examines the image of Russia and the theme of patriotism in 

V.A. Pietsukh's journalistic essays published in 2001-2019, during the period of active development by 
the Russian society of the national idea and concept of its cultural identity. The analysis of 
V.A. Pietsukh's journalistically designed reflections allows us to conclude that he seeks to get to know 

Russia better and understand its cultural specifics together with his audience. Russian Russian's social, 
artistic and journalistic understanding of the essence of the Russian person, understanding of the 

fundamental values of the Russian world as the embodiment of an original cultural tradition is the content 
core of the publicistic works of V.A. Pietsukh. 

Keywords: V.A. Pietsukh, journalism, essay, patriotism, the image of Russia, Russian society, 
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Введение 

В творчестве В.А. Пьецуха публицистика занимает особое место: десятки эссе,  по-

священных «русской теме», дополняют «русскоискательские» размышления в его прозе, 

создавая таким образом единое поле мировоззренческих рассуждений автора о  России  

и «русском вопросе». Работа в жанре публицистического эссе выходит на первый  план  

в творчестве В.А. Пьецуха в начале 2000-х годов — в период стремительных социальных 

преобразований и активизации публичных обсуждений национальной идеи,  культурной 

идентичности и русской проблематики в целом. Его эссе – это личностный отклик на  

животрепещущие проблемы общества, находящегося в сложном процессе культурной  

самоидентификации, это самостоятельный поиск ответов мыслителя, интеллектуала  

и гражданина на ряд важнейших социальных вопросов при помощи художественно-

публицистического слова. Эссе В.А. Пьецуха наполнены неравнодушными рассуждения-

ми о прошлом, настоящем и будущем России, о ее духовной сущности, о ее судьбе  

и нравственно-мировоззренческом пути в современном мире. 
Сегодня перед лицом сложной совокупности глобальных угроз и вызовов XXI века, 

в условиях нестабильности ценностно-смысловой сферы общества и возникновения  не-

совпадающих интерпретаций ценностей безопасности и ценностей развития, в условиях 

небывалого усложнения ценностно-смыслового, мировоззренческого общественного диа-

лога [Полонский, 2003; Полонский, Глушкова, 2016; Ильин , Степанов, 2020; Lopez-

Claros et al., 2020, Persi, 2020; Прогнозируемые вызовы…, 2021; Гусельцева, 2022; Сдоб-

ников, 2022; Seeliger, Villa Braslavsky, 2022] особенно актуальным оказывается концепту-

ально-аксиологический анализ публичных высказываний тех, кто стремится независимо 

думать, размышлять, решать, тех, кто прилагает интеллектуальные и эмоциональные уси-

лия, чтобы очевидными стали закономерности и принципы функционирования современ-

ного мира. Одним из ярких авторов, активно вступающих в широкую мировоззренческую 

дискуссию о России и ее духовном-нравственном пути, обращающихся к осмыслению ис-

торического опыта и культурных границ русского мира, осмыслению русского нацио-

нального характера и вопросов патриотизма, является Вячеслав Алексеевич Пьецух [Вяче-

слав Пьецух, 2005–2023; Кенько, 2007; Сидоров, 2007; Лихина, 2013; Могилевская, 2017; 

Коробкова, 2019; Могилевская, 2019; Мельникова, 2021].  
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Как справедливо заметил М. Розовский, «Вячеслав Пьецух — наш классик, а клас-

сиков следует читать, исследовать, осмыслять, знать, примерять    к сегодняшнему дню  
и чтить. Таким образом, между “читать” и “чтить” дистанция превеликая — тут не в од-
ной букве разница! — и пройти её придётся нам и будущим поколениям» [Розовский, 

2020]. Особая востребованность научных исследований подобного рода объясняется тем, 
что знание преподанных «уроков нравственности и культуры» позволяет определить духов-

ный статус общества [Полонский, 2013, с. 203], особенности его оценочно-
мировоззренческой рефлексии и перспективы его культурно- цивилизационного движения. 

К творчеству Вячеслава Пьецуха обращаются А.А. Кенько, Н.Е. Лихина, 

Т.Н. Маркова, Ю.М. Павлов, В.В. Химич и другие исследователи, которые анализируют 
его стиль, способ познания окружающей действительности, особенности мировоззрения 

[Кенько, 2007; Маркова, 2011; Химич, 2011; Лихина, 2013; Павлов, 2019]. Образ рассказ-
чика в произведениях Вячеслава Пьецуха оказывается в фокусе исследовательского вни-
мания в работах Ю.Ю. Голомаревой и О.В. Сизых [2014], которые видят в этом приеме 

потенциал, вызывающий читательскую аудиторию на вдумчивый диалог о современном 
человеке, культуре, русском национальном характере. При этом внимание исследователей 

обращено прежде всего к прозе В. Пьецуха, его же эссе упоминаются вскользь, как нецен-
тральная часть творчества. Тем не менее публицистика Вячеслава Пьецуха, выверенная по 
всем параметрам —  содержательному, концептуально-ценностному, культурно-

историческому, социально-нравственному, эмоционально-оценочному и стилистическому, – 
представляет особый интерес, в том числе своей ролью в развертывании широкого пуб-
личного мировоззренческого диалога в современном российском обществе. 

Предметом данного исследования является образ России и тема патриотизма в  пуб-
лицистической эссеистике В.А. Пьецуха 2001–2019 гг. — периода активной разработки 

российским обществом национальной идеи и концепции своей культурной  идентичности. 

Методология и эмпирическая база 

Методологическую основу исследования сформировали работы Л.А. Аннинского, 

А.П. Короченского, Д.С. Лихачева, В.Ю. Меринова, Б.Я. Мисонжникова, Е.Ю. Сидорова, 
О.В. Устимовой, М.Б. Храпченко,  в которых с опорой на конкретный материал рассмат-

ривается сфера культуры, творчества, СМИ и общественная миссия публицистики, 
освещаются особенности выраженной в публицистической форме мировоззренческой 
дискуссии и стилистической манеры В.А. Пьецуха, а также такие важные вопросы, как 

сущность патриотической идеи и принципы духовно-нравственного устройства обще-
ства [Храпченко, 1970; Лихачев, 1987; Вячеслав Пьецух, 2005–2023; Сидоров, 2007; 

Мисонжников, 2014; Устимова, 2017; Меринов, 2018; Короченский, 2021]. 
В работе используется совокупность исследовательских методов, которые дают  воз-

можность изучить, осмыслить и представить особенности публицистического  творчества 

Вячеслава Пьеуха и его гражданскую позицию. Среди них — описательный метод, кото-
рый позволил собрать, систематизировать и проанализировать необходимый  материал, 

проблемно-тематический, обеспечивший фокусировку внимания на  концептуальных ас-
пектах анализируемых произведений, а также корпусный подход [Галинская, 2014] для 
реконструкции образа. Кроме того, был применен биографический метод, благодаря кото-

рому творческий и мировоззренческий путь автора  распознавался через особенности его 
биографии и личности. 

Эмпирическим материалом исследования послужили эссе, включенные в сборники в 
2000-х годах: «Заколдованная страна» (2001), «Русская тема: о нашей жизни и  литературе» 
(2005), «Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории» (2006), «Низкий 

жанр» (2006), а также вошедшие в собрание сочинений В.А. Пьецуха в десяти томах 
(2016). Анализируемые эссе рассматриваются как целостная совокупность,  поскольку в  
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репрезентации знаний, оценок и мировоззренческих установок автора они продолжают 
и дополняют друг друга, содержат отсылки друг к другу. «Русская тема» становится мета-
темой для этих и других произведений Вячеслава Пьецуха. Патриотическая тема, как и 

вопрос о духовно-нравственной сущности русского человека,  в его публицистическом 
творчестве особенно артикулированно начинает звучать в 2000-е  годы, вплетаясь в общую 

канву поиска российским обществом своей национальной идеи. 

В.А. Пьецух и его «открытие» России 

Вячеслав Алексеевич Пьецух (1946–2019) – один из самых известных российских 

писателей и публицистов, произведения которого публиковались в журналах «Новый 
мир», «Дружба народов», «Знамя», «Октябрь», «Столица» и др. Сегодня издано  более 

двадцати сборников его произведений, многие из которых написаны в форме  публицисти-
ческих, литературно-философских эссе. М. Розовский, анализируя  особенности жизни и 
творчества Вячеслава Пьецуха, заметил, что он «мыслил свободно  и легко. Имел вкус ко 

всему изящному и сочному. Но всегда был сосредоточен на одном,                 на главном. А глав-
ным для него делом было смеяться над Россией и плакать о России –  вместе с Россией 

в его стиле и слоге сказалось тайное единение с тремя, по крайней  мере, русскими 
классиками – Чеховым, Платоновым и Зощенко» [Розовский, 2020].     В жизни человека, 
как известно, есть смыслы, к постижению которых он неустанно стремится. В ряду 

таковых находится понятие «родина», в размышлениях о которой всегда будет стоять 
многоточие как знак не только незавершенности, но и эмоционально-смыслового поиска, 

«раздумья, размышления, погруженности человека в свои мысли» [Гусельцева, 2022,  
с. 42], говоря словами М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Отечество — тот таинственный, но жи-
вой организм, очертания которого ты не можешь для себя отчетливо определить, но кото-

рого прикосновение к себе непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом  
непрерывной пуповиной» [Салтыков- Щедрин, 1972]. Ярким подтверждением этих слов  

является творчество В.А. Пьецуха, который более сорока лет своего служения перу посвя-
тил «русской теме».               Причем, как сказал Л.А. Аннинский, «сугубо русская проблематика, с 
которой в своё время и вошёл в литературу этот дерзкий прозаик, лишена у Пьецуха вся-

кого намёка на квасной патриотизм или почвенное самодовольство. Судьба России окра-
шена тревогой, которую приходится прикрывать юмором» [Пьецух, 2005–2023]. 

Проза и публицистика Вячеслава Пьецуха — это личностное интеллектуальное  
и эмоциональное переживание своего опыта жизни, размышление о своей стране, ее ду-
ховной сущности и о ее судьбе, попытка вдумчивого и заинтересованного осмысления 

России как страны, в которой он родился и прожил всю жизнь, попытка мыслью и чув-
ством охватить ее образ, заново увидеть ее и осознать сущность патриотизма и любви к 

родине. «…Целая жизнь прожита в России, – писал он, – а что это за страна такая и что за 
народ ее населяет – в точности мы не знаем; вернее, знаем, но как-то отрывочно и скорее 
всего превратно… Заманчиво выяснить наконец, где и в какой компании мы живем…» 

[Пьецух, 2016з, 255–256]. 
Публицистическая эссеистика Вячеслава Пьецуха – это самостоятельное познание 

или, говоря словами самого публициста, собственное «открытие России», ее истории и 
русского национального характера [Пьецух, 2016з, с. 256]. Публицистическое «откры-
тие» В.А. Пьецухом России – это всегда взгляд изнутри русской души и всегда его лич-

ностный опыт осмысления всего, что создала отечественная культура, чем вправе  
гордиться русский человек и что он должен подвергнуть мировоззренческому аудиту.  

Публицист стремится объективно рассмотреть то, к чему русский человек привык относиться 
как к безусловному, определить истинное значение того, что принято чтить или осуждать, 
стремится увидеть не только нравственную красоту русского мира, но и понять его сущность, 

определить его духовные границы и систему ценностей. Это «открытие»  
и есть духовно-этический процесс обретения человеком родины.  
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О таком настойчивом обретении родины пишет и русский философ, писатель  

и публицист И.А. Ильин, для которого постижение родины — это «акт духовного само-
определения», это живая заинтересованность, «переживание» всего истинно прекрасного 
и его совместное выстраивание: «Родина обретается именно живым и непосредственным 

духовным опытом» [Ильин, 1993, с. 94]. 
В своих эссе Вячеслав Пьецух называет Россию по-разному: используя не только  

административно-географические термины (Россия, государство Российское, страна), но 
и наименования, которые отражают характер отношения между государством и гражда-
нином (Родина, Отечество, наше Отечество) или которые представляют собой эмоцио-

нально-образные выражения («страна чудес», «непостижимая планета», «родная зем-
ля», «исключительная страна», «драгоценное отечество»), демонстрирующие особое  

переживание автора того прекрасного, что Россия обрела в  течение своей многовековой 
истории. 

Россия для В. Пьецуха — это прежде всего национальная культура, ее богатый  

духовный мир, который имеет многовековую традицию, в котором зародились русский  
язык и литература, мир, в котором «вырос» русский интеллигент. Все это, по мысли пуб-

лициста, нематериальное достояние русского мира, из которого складывается и образ   
самой России как самобытной духовной сокровищницы. 

Мысль о России в публицистике В.А. Пьецуха всегда сопровождается рассуждения-

ми о русском национальном характере. Так, публицист представляет русский народ, или 
«русаков», как «отпетых идеалистов», а Россию — как «страну мечтателей,         подвижни-
ков и страдальцев за идеал» [Пьецух, 2016в, с. 463]. Русскую душу он называет таин-

ственной, до конца не раскрытой никем из мыслителей, а Россию – остающейся «для 
нас самих загадкой… хотя бы по той причине, что наша родная история возбуждает  

множество “почему”, на которые только изредка находится соответствующее “пото-
му”» [Пьецух, 2016л, с. 386]. 

Русский человек в публицистике В.А. Пьецуха отличается противоречивостью,  не-

предсказуемостью поведения. Судьбу страны автор описывает в тех же параметрах: «Та 
же внезапная переменчивость, не всегда поддающаяся логическому анализу, характерна и 

для всей государственности Российской, что, конечно, неудивительно, поскольку власти  
предержащие и подведомственный им народ не серафимы какие бестелесные, а те же 
самые родимые русачки» [Пьецух, 2016а, с. 120]. Россия, как говорит В.А. Пьецух, 

это «планета», или «вселенная», движущаяся по законам, которые иногда противоречат 
естественным, физическим, и в этом заключается ее самобытность [Пьецух, 2016е, с. 159]. 

В публицистическом высказывании В.А. Пьецуха артикулированно звучит идея  
о том, что Россия и русский человек находятся во взаимной обусловленности, взаимозави-
симости, неотделимости друг от друга. Не только мироощущение русского  человека зави-

сит от судьбы его страны, но остается актуальной и обратная связь: Россия и русская  
душа всегда будут определять друг друга. 

Размышляя о том, должна ли Россия стремиться влиться в европейское «семейство 
народов», стоит ли доказывать свою значимость и равняться на достижения европейской ци-
вилизации, перенимать стиль жизни, стереотипы поведения, принятые в Европе, публицист 

делает свой вывод о том, что России необходимо развивать межкультурные отношения и с 
Западом, и с Востоком, чему способствует ее географическое положение,  

повышать уровень жизни населения до общеевропейского, но при этом нельзя терять свою 
культурную идентичность и отказываться от исконных традиций в стремлении облегчить 
диалог с «соседями по континенту»: «Разве вот что следует взять в предмет: нужно блю-

сти свой внешний вид, поскольку на Западе и встречают по одежке, и провожают по одеж-
ке, а не как заведено в нашей нации – по уму… В остальном же (главным образом, по линии 

человечности) мы высокопросвещенная нация, потому что у нас каждый встречный стари-
чок – отец, а каждая встречная старушка – мать...» [Пьецух, 2016л, с. 366]. 
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В. Пьецух не рассматривает глобализм как возможный путь развития жизни России, 
отвергает ценности, которые с воодушевлением приняла новая Россия после распада 
СССР: «Вдруг как-то все обвалилось, испошлилось, измельчало: литература, разговоры, 

театр с кинематографом, ориентиры, стиль общения, характеры... все дегенерировало 
до такой степени, что в результате мы получили неузнаваемую страну. Можно было по-

думать, что народ потравили или что нас кто-то незаметно завоевал, –  а это мы на са-
мом деле встали на общечеловеческую стезю» [Пьецух, 2016б, с. 442]. 

Публицистические выступления Вячеслава Пьецуха призывают «русаков» беречь  

самобытность родной культуры, традиций, лучших сторон исконного способа жизни. От-
каз же от своей культурной идентичности предстает как нравственное преступление,  пре-

дательство «русаком» самого себя. Забвение того духовно-исторического пути, кото-
рый русский народ прошел за столетия, забвение того трудного, прекрасного, бесценного 
опыта жизни на родной земле, который остался в народной памяти, сознании,  памятниках 

культуры, литературы, фольклорных образах, отпечатался в народном характере, превра-
тившись в естество русского человека, обозначает, по мнению публициста, гибель рус-

ской души и самой России. 

Публицистика В.А. Пьецуха: образ России 

Публицист разделяет понятия «родина» и «государство». В его творчестве их образы  

разнятся так же, как, например, образы  «матери» и «мачехи». Первая всегда прекрасна, 
добра к своим сыновьям, щедра духовными богатствами, обретенными в течение веков  

и хранимыми в национальной культуре, литературе, быте, философии и  религии, искус-
стве, повседневной нравственности. Вторая же, «мачеха», тяготеет к внешнему могуще-
ству, великодержавности во многом за счет жестокого отношения к подвластному ей  

народу (через опричнину, крепостничество, политические преследования в XVIII–XX ве-
ках), «мачеха» не щадит человека, причиняет ему страдания и, говоря словами публициста, 

«гнет сироту в дугу» [Пьецух, 2007]. Вячеслав Пьецух исследует оба образа, однако тре-
петное, преисполненное душевного волнения отношение у него вызывает образ России-
родины, России-матери. Подобные чувства он отмечает и у соотечественников, порой 

обижаемых «мачехой» и продолжающих преданно любить Россию-мать. 
В.А. Пьецух задумывается о том, почему русские любят свое Отечество, вспоминая 

слова М.Ю. Лермонтова, «странною любовью», как в русской душе сочетаются вечное 
недовольство условиями существования с готовностью отстаивать честь, свободу и даже 
малую часть территории своей страны, идти ради нее на жертвы. Публицист называет та-

кую любовь «горячечной» и восхищается ее силой. В попытке объяснить это он предпола-
гает, что, если «русаки» – народ религиозный, истово верующий, тогда и Россия – свое-

го рода религия: «Россия и в самом деле сначала религия и только потом страна» 
[Пьецух, 2016и, с. 47]. А вера подразумевает безусловное доверие, сердечную привязан-
ность, преданность, готовность вверить свою судьбу. 

Образ России в публицистике Вячеслава Пьецуха связан с размышлениями  
о менталитете русского народа и вышедшей из опыта его жизни системе человеческих от-

ношений. Так, в  эссе «Русаки» он соединяет образы  России и русской души в художе-
ственно-публицистических размышлениях, посвященных русской глубинке: «…Планета 
“лесов, полей и рек… города и веси без числа, хотя бы печально- неприглядные, но родные, 

и многие миллионы страдальцев… которым сызмальства известно, что у нас “каждый 
встречный старичок – отец, а каждая встречная старушка – мать”» [Пьецух, 2007]. 

Автор этих строк и в других произведениях имплицитно ссылается на емкую «формулу» 
русской человечности, предложенную М.М. Пришвиным, подчеркивая таким образом, что 
Россия — это не столько большая территория и государство с влиятельным статусом, 

сколько культура, за много столетий выработавшая собственные традиции и обогатившая 
свою мысль и свою жизнь заимствованным опытом, Россия – сложившаяся веками система 
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человеческих отношений, мир, где высоко ценятся доброта, отзывчивость, бескорыстие, 

жертвенность, смелость, широта души, гостеприимство, жизнь по совести, любовь к лю-
дям и родной земле, уважение к старшим, к традициям. Быть русским, по мнению Вяче-
слава Пьецуха, значит необязательно обладать вышеназванными качествами (с ними  

у «русаков» соседствуют и негативные качества, такие, например, как безудержность, ле-
ность, склонность к крайностям, пьянство, воровство), но непременно стремиться  

к этому: «Атмосфера русской человечности такова, что она легко перемалывает любой 
национальный материал в нечто нервно-романтическое, неуравновешенное, сострада-
тельное, вдумчивое, добродушное и беспутное, каковые качества нежданно-негаданно 

слагаются в причудливую сумму, и та проходит у нас под ласковым— русачок» [Пьецух, 
2016л, с. 390]. 

Глубокие размышления о русской одухотворенности представлены в эссе «Нагор-
ная проповедь и Россия», в которой Вячеслав Пьецух говорит о вышеназванных человече-
ских качествах как ярчайших особенностях национального характера. Он представляет 

русскую землю и ее народ как невольных, исторических страдальцев, как тех самых 
страждущих, ради которых явился миру Иисус Христос: «…Может быть, вся наша Рос-

сия назовется великой в Царствии Небесном уже за то, что она страдалица без примера, 
сплошь населенная нищими, плачущими, кроткими и так далее, что все мы, отъявленно 
русские люди, за исключением недорослей и придурков, живущих физиологическим инте-

ресом, суть те же столпники, молчальники, веригоносцы, отшельники от цивилизации, 
праведники исторически, поневоле» [Пьецух, 2016д, с. 22]. С одной стороны, эти строки 
отсылают читателя к христианскому учению, в котором говорится о вознаграждении  

в иной, вечной жизни за страдания, пройденные на земном пути. С другой стороны, под-
черкивают качества человеческой души, традиционные в культуре русского народа –  

бессребреничество, бескорыстие, нестяжательство, всепрощение, отзывчивость, щедрость. 
Именем «русаки» Вячеслав Пьецух обозначает тех, кто необязательно родился и  вы-

рос в России, но непременно является носителем и наследником ее культуры, живет по ее 

нравственным законам, обладает особенностями русского национального характера.  Пуб-
лицист ищет границы мира «русаков» и в конце концов приходит к выводу о том, что  если 

границы и существуют, то непрерывно меняются. Ведь русский мир — это не только тер-
ритория страны, но и русские эмигранты, и иностранцы, приезжающие жить или путеше-
ствовать в Россию и через некоторое время пребывания в ней попадающие под  власть 

«обаяния русскости» – атмосферы, в которой сконцентрировались национальные качества 
«русаков» и которая влияет на внутренний мир иностранного гостя, так что он  начинает 

вести себя по-русски: «…Русскость – эта такая сила, что, как показывает практика, ей 
охотно покоряется инакомыслящий элемент. Об онемечившихся русских  что-то не слы-
хать, а немцы в России уже во втором поколении становились истовыми православными, 

мздоимствовали и проигрывались в «стуколку» до белья» [Пьецух, 2016к, с. 468]. 
Эти размышления продолжаются в эссе «От Кюстина до наших дней», где Вячеслав 

Пьецух размышляет о России через сопоставление своего видения с впечатлениями мар-
киза Астольфа де Кюстина, посетившего страну в середине XIX века и затем выпустивше-
го книгу очерков «Россия в 1839 году». В ней французский путешественник, который 

провел несколько месяцев в России, описывает свои впечатления о природе, климате, гос-
ударственной системе, менталитете и образе жизни русского народа, степени техническо-

го прогресса в стране, национальной литературе и  искусстве. Соотнося их с собственными 
наблюдениями, В. Пьецух иронизирует над тем, с каким непониманием и пренебрежением 
маркиз отзывается о России, удивляется однозначно негативному и во многом стереотип-

ному представлению о ней. Для Пьецуха Россия – это страна своеобразной по своей кра-
соте природы, обаятельного даже в своих противоречиях русского характера, долгого  

и сложного исторического пути, богатой культуры и литературы: «В середине XIX столе-
тия, когда де Кюстин приехал к нам  погостить, в России уже были Бортнянский и Глин-
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ка, Пушкин и Гоголь, Брюллов и  Иванов, Баженов и Казаков и гений Лобачевский уже вы-
вел свою теорию о пересекаемости миров. То есть удивительно,  даже странно, как, жи-
вучи в России, можно было про них не знать...» [Пьецух, 2016ж, с. 192]. Россия для  

В. Пьецуха — это кладезь культурных сокровищ, представленных в зодчестве, художе-
ственном слове, фольклоре, искусстве. 

В то же время публицист не фокусирует свое внимание только на вызывающем  по-
зитивные эмоции, он однозначно соглашается с теми высказываниями Астольфа де  Кю-
стина, которые касаются неустроенности отечественного быта, извечной бедности населе-

ния, казнокрадства, отсталости в области технического прогресса. И Вячеслав Пьецух  
с горечью подытоживает свои размышления фразой, вынесенной и в название  эссе: «от  

Кюстина до наших дней» система общественно-политических отношений, русский «спо-
соб бытия» остались почти теми же, в то время как страну всколыхнули  четыре револю-
ции, две гражданские и две мировые войны, не раз менялись власть и  идеология. Публи-

цист заключает, что, возможно, Россия – это «константа, потому что со времен Астоль-
фа де Кюстина, описавшего наше отечество в 1839 году, кажется, и многое изменилось, 

и вроде бы ничего» [Пьецух, 2016ж, с. 175]. 
Эта «константность» национальных достоинств и недостатков, по мнению В.  Пье-

цуха, оставляют Россию как будто вне времени, вне пространства, помещают ее за преде-

лы измерений, в вечность. А представление о том, что не имеет пределов, может  быть 
только отрывочным, поэтому Россия никогда и никем не будет оцененной и понятой до 

конца. Тем более Россия не может быть понятой человеком, которому она чужда, прихо-
дит к выводу Вячеслав Пьецух: «…Европейцу Россию понять нельзя. Ну как ее, действи-
тельно, понять, если у русских вечно свой хлеб не растет, но при этом они – едва  

ли не самая артистичная нация в мире, что доказали европейцам Станиславский, Дяги-
лев, Михаил Чехов, Барышников, Баланчин» [Пьецух, 2016ж, с. 174]. 

Публицист настаивает на том, что «лицом» любого народа является прежде всего  
национальная культура, она представляет интерес и ценность, заслуживает уважения  
и бережного отношения, и только потом страну представляет уровень развития цивили-

зации в ней. Автор эссе «От Кюстина до наших дней» проводит четкую границу между 
отечественной культурой и уровнем развития цивилизации в России, подчеркивая,  что 

первая является достоинством русского мира, а второй – ее извечным недостатком,  
и в этом эссеист видит одно из главных противоречий в образе России. Публицист не при-
нимает многие выводы о России, сделанные де Кюстином, который не отделяет достиже-

ния народа в области культуры и искусств от бытового обустройства. 
В эссе «От Кюстина до наших дней» Вячеслав Пьецух высказывается о загадочном 

«обаянии русскости» – силе, которая уже во втором поколении делает русскими ино-
странцев, поселившихся в России. Под это влияние, «могучую власть над сердцами лю-
дей» попадает и маркиз де Кюстин. Пытаясь разгадать загадку о силе очарования русско-

сти, Вячеслав Пьецух предполагает, что она заключается в самой России, то есть во «всем 
путном, что в ней есть»: сдержанных, неброских пейзажах, аскетичных, холодных про-

сторах, уникальной архитектуре, русской речи, способной передать разные оттенки одно-
го и того же смысла (В. Пьецух), а также в самих «русаках» – столь же «малоприветли-
вых», как и их край, но по-родному гостеприимных и отзывчивых к чужой беде. «Но глав-

ное, – подытоживает В.А. Пьецух, – чем-то обаятельна наша жизнь. И тяжела-то она,  
и бестолкова, и беспросветна, но вместе с тем есть в ней некая необъяснимая прелесть, 

которая, например, проявляется, как только два человека сойдутся попить чайку» [Пье-
цух, 2016ж, с. 232]. 

В. Пьецух: размышления о патриотизме и любви к родине  

Публицистика Вячеслава Пьецуха – это личностное «переживание» России, стрем-
ление объективно, честно оценить жизнь в ней в разные времена и сердечная боль, горя-
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чее чувство любви и сострадания к ней. В сборнике историософских эссе «Дурни и  сума-

сшедшие. Неусвоенные уроки родной истории» он акцентирует внимание читателей  на 
этом вопросе. Вячеслав Пьецух разделяет понятия «патриотизм» и «любовь к Родине».  

Патриотизм для него – скорее деятельность (порожденная идеологией государства),  

чем чувство, поэтому патриотизм в его понимании не связан с искренностью, настоящей 
готовностью жертвовать собой ради родной земли: или «…Наш                   народ, вообще чуждый 

позе и бурному проявлению своих чувств, любит родину неназойливо и органически, как 
природу, и психически нормальному русскому незачем… распространяться при каждом 
удобном случае о сердечной привязанности к России, тем более строить на этой привя-

занности политическую платформу. Нормальный русак принимает отчизну всякой, какой 
бы она ни была… в отличие от патриота, которому нипочем вырезать часть мирного 

населения, только бы восторжествовал облюбованный образец» [Пьецух, 2016з, с. 271]. 
Понятие «патриотизм» Вячеслав Пьецух ставит в один ассоциативный ряд с чув-

ством национального превосходства и беспочвенной гордостью. В настрое «ураган-

патриотов», то есть «националистически настроенных граждан» (В. Пьецух), он видит 
жестокость, узость кругозора, неумение слушать противоположное мнение, уважать пред-

ставителей других культур. Все эти качества, по мысли В.А. Пьецуха, порождены  чув-
ством неуверенности в себе. 

«Ураган-патриотизм» происходит, по словам публициста, от недостатка образова-

ния и «злой обиды» на геополитическую судьбу страны: «Нынешний патриот преимуще-
ственно сердится, выискивает козни» [Пьецух, 2016з, с. 269]. Любовь же к Родине – жи-
вое человеческое чувство, лишенное декларативности, и естественное, как сама жизнь, это 

мирное, созидательное чувство, связанное с ощущением того, что родная земля с ее бога-
той природой и культурой есть часть духовного облика самого народа и так же едина  

с ним, как едины в человеке душа и тело: «Любовь к отечеству есть чувство вовсе не го-
ловное, а нечто, приближающееся к обонянию или к способности птиц ориентироваться 
в пространстве» [Пьецух, 2016з, с. 271]. Любовь к Родине – это глубоко личное чувство, 

как, например, вера в Бога. Не случайно Вячеслав Пьецух говорит о том,  что Россия для 
русского человека – это религия. И вера эта оказывается горячей, живой, жертвенной  

и в итоге спасительной для России. Публицист в качестве примера обращается к истори-
ческим событиям, когда «русаки», проявив свою глубокую сердечную привязанность  
к Родине, не раз отстояли ее независимость. 

Любовь «русаков» к родной земле в эссеистике В.А. Пьецуха – это чувство, которое 
невозможно объяснить с помощью только логики, оно иррационально. В связи с  этим 

вспоминается старинное русское понятие, служившее для обозначения любви и сердечной 
привязанности, – «жалеть». Оно вмещает в себя такие смыслы, как душевная теплота, по-
нимание, сопереживание, бережность, трепетность, преданность. Поэтому представление 

о любви «русаков» к России в публицистической эссеистике В.А. Пьецуха  выражается 
словом «жалеть»: русский человек «жалеет» свою Родину, то есть болеет душой за нее: 

«Разумеется, ничего у нас нет дороже нашей России и никого нет роднее русского чело-
века, потому что мы говорим: «Не по хорошу мил, а по милу хорош», на чем патриотам и 
культурному меньшинству, собственно, и следует помириться… Как жизнь прекрасна 

только потому, что она — жизнь, так и Россия драгоценна только потому, что она – 
Россия» [Пьецух, 2016з, с. 274]. 

Любовь к России, названную публицистом безотчетной, иррациональной, можно 

сравнить, по мнению В.А. Пьецуха, с первой любовью – трепетным, щемящим чувством, 

которое исходит не из доводов о достоинствах и недостатках объекта, нередко приносит 
даже страдания, поскольку бывает безответной и все же становится одним из самых силь-

ных переживаний в жизни [Пьецух, 2016д, с. 18]. Из этого сравнения публицист делает 

вывод о том, что русский народ, по своей сути религиозный, возможно, оттого так ирра-

ционально, преданно и горячо любит свою родину, что в ходе долгой ее истории у него 
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многое отнималось: жизнь и свобода во времена опричнины, крепостного права и сталин-

ских репрессий, земля и имущество во время коллективизации, так что «русак», как хри-
стианский подвижник, сохранил в себе последнее – свою веру в Россию, – веру, которую у 

него, «мученика», «страдальца», не в силах отнять никто: «Остается только безответ-

ная любовь к несчастной своей земле» [Пьецух, 2016в, с. 463; Пьецух, 2016ж, с. 183; 

Пьецух, 2016з, с. 272]. 

Чувство «русака» к России публицист сравнивает также с любовью человека к свое-

му ребенку, к другим родственникам, которых любят, привечают и жалеют хотя бы за то, 

что те «свои»: «Наверное, нет на Земле народа более преданного своему отечеству, чем 

русские, которые к тому же принимают его всяким: и монархическим, и социалистиче-

ским, и демократически-воровским. Так еще относятся к родным людям:  хоть ты алко-

голик и скупщик краденого, а родной...» [Пьецух, 2016ж, с. 239]. 

Иными словами, русский человек любит в Родине не ее разные обличья (монархиче-

ское, социалистическое и др.), а внутреннюю, духовную сущность,                  неизменную в своей 

красоте, непреходящую, вечную. 

Ключевые мысли публициста о родине вынесены в одну из частей эссе «Забытые  

слова (Синодик)» (2002 г.), которое по форме напоминает словарь или список усопших                       
для поминовения в православной традиции. Такое заимствование структуры текста, с  од-

ной   стороны, кажется ироничным обращением автора к читателю, как будто «похоро-

нившему» понятие «Родина», а с другой, выглядит как укор. «Оно (слово «роди-

на»), – пишет В.А. Пьецух, – не то чтобы забылось, а как-то потерялось в кутерьме со-

циально-политических катаклизмов и перемен» [Пьецух, 2016б, с. 431]. Эти пронзитель-

ные слова сказаны о времени, когда Россия находилась в переходном периоде: из одного 

тысячелетия в другое, с одного политического курса к другому, – но эта мысль     В. Пьецуха 

не утратила своей печальной правдивости и позже. И напряженная, ищущая  мысль публи-

циста обращается к тому, что могло бы объединить народ России на его огромной терри-

тории, помогло решить трудную задачу самоопределения. 

Что же, по мнению Пьецуха, необходимо для того, чтобы Россия не стала всего лишь 

частью прошлого? Уважительное, теплое, сыновнее отношение «русаков» к своей  родной 

земле; именно такое отношение публицист и считает истинным патриотизмом. Сохране-

ние исконных ценностей и традиций, бережное отношение к национальной культуре, зна-

ние и интерес к родной литературе и истории, историческая память и преемственность 

поколений. 
Что же такое патриотизм в наши дни, с точки зрения В.А. Пьецуха? 

Созидательная настроенность, которая вмещает в себя такие понятия, как семей-

ственность («…Если человек, вместо того чтобы растить картошку и воспитывать де-

тей, норовит возглавить партию социал-эксплуататоров, его нужно опасаться, как буй-

нопомешанного, который ни с того ни с сего может хватить стулом по голове» [Пье-

цух, 2016л, с. 404], преемственность поколений («…Настойчиво звучит зов предков 

насчет нравственной связи будущего с минувшим» [Пьецух, 2007], стремление к духов-

ному развитию, полезному, созидательному труду («…патриот сейчас тот, кто непо-

средственно работает над увеличением плотности населения на квадратный километр 

России и, как пушкинский Скупой рыцарь, трясется над сокровищами русского языка» 

[Пьецух, 2007]. Главную мысль о сущности патриотизма Вячеслав Пьецух выразил в эссе 

«Мы и ХХ век», таким образом представив естественную и безграничную любовь к ро-

дине как одну из наивысших ценностей русского мира: «…Тот, по всей вероятности, 

патриот, кто принимает Россию всякой, хоть социалистической, хоть капиталистиче-

ской, хоть языческой, ибо неистребима ее духовно-умственная константа, каковая, 
собственно, и есть — Русь» [Пьецух, 2016г, с. 156]. 
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Выводы 

Публицистическое творчество Вячеслава Пьецуха представляет собой осмысление  
жизни «русака», попытку «взглянуть на Россию заново», еще раз оценить достоинства  
и недостатки ее культурного опыта. В.А. Пьецух вносит в повестку дня проблему куль-
турной идентичности русского человека свои личностные переживания, которые всегда 
соединяются с размышлениями о судьбе родной земли и народа. 

Публицистически сформулированные размышления В.А. Пьецуха о России – это   
поиск Родины, осмысление ее культурных констант и самобытного способа бытия русско-
го человека. Россия в публицистической эссеистике В. Пьецуха – это великая сокровищ-
ница многовековой культуры, достояний искусства и литературы, народных обычаев, 
нравственных традиций, уникальной природы, национального языка, и, наконец, «обая-
ния русскости» – суммы душевных богатств, которыми обладает русская душа. 
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Аннотация. Год юбилея Петра I проходит под знаком большого внимания к персоне первого 
российского императора. Это предопределяет разносторонний интерес к образу Петра Великого,  
в том числе в аспекте его создания и мифологизации в периодических изданиях, начиная  
с XVIII века. Несмотря на неспадающий интерес к персоне Петра Великого, особенности 
репрезентации его образа в географических изданиях не попадали в сферу внимания 
исследователей. А в то же время географические издания как часть общего публицистического 
дискурса представляют необыкновенный интерес как периодические издания, в которых 
освещается неочевидная, но значимая в политическом отношении грань деятельности правителя. 
В связи с этим целью данного исследования является анализ речевой репрезентации образа Петра I 
в географических изданиях XIX века. Для проведения анализа был выбран лингвостилистический 
аспект, соединяющий в себе интенционально-стилистический анализ и диахронический метод 
исследования. Результатом такого анализа стало формирование представления о неизвестной 
грани образа первого российского императора, выделены основные коммуникативные векторы 
создания образа Петра I в «Записках Императорского Русского географического общества», 
описаны способы речевой репрезентации образа первого лица государства в периодике XIX века, а 
также проанализирована специфика формирования положительнооценочных значений. В целом 
можно сказать, что новым представляется как сам материал, так и системный подход к его 
описанию и обобщению. 
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Abstract. The year of Peter I's jubilee is accompanied with great attention to the person of the first 
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and mythologization in mass media from the XVIIIth century. Despite the regular interest to the person of 
Peter the Great, peculiarities of his image representation in geographical media were not in the focus of 
researchers’ attention. But at the same time geographical media as a part of general publicist discourse are 
of special interest as periodical media which highlight unobvious but politically significant aspect of the 
ruler’s activity. So, the purpose of this research is the analysis of speech representation of Peter I’s image 
in geographical media in the XIXth century. We selected the linguostylistic aspect for the analysis which 
includes intentional stylistic analysis and diachronic method of the research. The result of such an 
analysis is the formation of understanding for the unknown aspect of the first Russian Emperor’s image. 
The article outlines the main communicative vectors of creating Peter I’s image in “News of the 
Emperor’s Russian Geographic Society”: the relation of descendants to Peter the Great, personal qualities 
of the Emperor, his actions and deeds. Within the analysis the authors described the methods of speech 
representation for the image of the first person in mass media of the XIXth century. The authors paid 
special attention to the specifics of forming positively assessing meanings. On the whole we may say that 
we consider both the material and the system approach to its description and generalization as innovative. 

Keywords: the ruler s̀ image, the myth about Peter the Great, the speech image representation, positively 
assessing vocabulary, geographical periodicals, the Russian Geographic Society 

For citation: Prokofeva N.A., Shcheglova E.A. 2023. The Image of Peter the Great in “News of the 
Emperor’s Russian Geographic Society”. Issues in Journalism, Education, Linguistics, 42(1): 43–54 
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Введение. Петр Первый: миф и реальность 

История как наука всегда предполагает допущения: невозможно судить непредвзято 
о происходящем здесь и сейчас, а по прошествии времени многое забывается, утрачивает-

ся и становится сложно восстановить ход исторических событий. Именно поэтому возни-
кает такое множество интерпретаций, характеризующих эпоху, отдельные события или 

личность правителя. Образ правителя всегда далёк от образа реального человека, несшего 
на своих плечах груз ответственности за целое государство (о законах формирования 
портретов политиков см. [Руженцева, 2019]). Он создаётся из впечатлений современников, 

подчас отрывочных сведений о поступках и деяниях, шлейфа слухов и зачастую перепле-
тается со своими литературными двойниками (например, о региональном аспекте темы 

сохранения памяти о Петре см. [Пашков, 2022]). Вследствие этого появляется приукр а-
шенный, окутанный мифами и легендами образ властителя, которому придаются те черты, 
которые хотелось бы в нём видеть в текущий момент. И многие исторические персоны  

в разные эпохи по-разному трактуются – в зависимости от значимых политических 
настроений. В этом смысле достаточно вспомнить образ Ивана Грозного, Александра III, 

Николая II, лидеров советского времени. В зависимости от эпохи их то возносили на пье-
дестал уважения, то низвергали в бездну презрения, и это своеобразное отражение мен-
тальности русского человека, для которого нет оттенков, а есть только чёрное и белое (ср. 

«Не приведи бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» («Капитанская 
дочка» (1836) А. С. Пушкина)).  

Наверное, в России старых и новых времён были только два правителя, образ кото-
рых преимущественно оставался положительным – Александр Невский и Пётр I (даже не-
смотря на отдельные неоднозначные, а подчас и мрачные эпизоды в жизни каждого). Это 

правители-реформаторы, правители-новаторы, защитники интересов народа и отечества, 
образ которых и есть воплощение русского духа. В юбилейный год для Петра I невозмож-

но обойти вниманием особенности создания его образа в сознании русского человека. 
Представляется возможным рассмотреть эту тему в непривычном ракурсе – в интерпрета-
ции географических изданий XIX века. Оказывается, и такие, казалось бы, далёкие от по-

литизированности издания работали на создание главного мифа российской истории.  
Выбор для анализа образа Петра I не случаен: наверное, нет другого правителя, с ко-

торым было бы связано такое количество легенд и слухов, причём не только в русской 



            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (43–54) 

            Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (43–54) 
 

 

45 

картине мира, но и в картине мира народов, земли которых граничат с территорией Рос-
сии. Это очень важно, потому что выводит образ русского правителя на мировой уровень 
(существуют работы, которые демонстрируют, что образ Петра присутствует в размыш-
лениях о России в самых разных национальных культурах: например, о социокультурной 
адаптации образа в Японии [Щепкин, 2021, 2022]) и показывает небезосновательность 
возникших представлений. Обратимся к тем составляющим, которые определяют образ 
Петра I в сознании его народа. 

 
Образ Петра Великого в периодике XVIII и XIX вв. 

Пётр I в фольклоре получает образ градостроителя, реформатора, провидца, перво-
открывателя, основателя морского могущества России, отца русского народа и др. Все эти 
характеристики закладываются ещё при жизни царя, но в полной мере развиваются  
посмертно. С течением времени прижизненные поступки первого русского императора 
переосмысляются и приобретают особый вес в представлении последующих поколений. 
Все его деяния приобретают логическую определённость, под них подводится осмыслен-
ная база. Мысли и поступки царя интерпретируются и выстраиваются в логически выве-
ренную последовательность, что в совокупности и создаёт во многом идеализированный 
образ Петра I. 

Такой образ Петра I складывался в течение многих лет и был результатом целена-
правленной работы сподвижников, проповедников, публицистов, писателей и поэтов  
(о проявлении мифа о Петере в поэзии см. работы Т.Е. Абрамзон [2006, 2007а, 2007б]). 
Большая часть текстов о Петре  имела панегирический характер, поскольку сами реформы, 
создание российского флота, победы в военных кампаниях не могли не восхищать. Бе з-
условно, методы, к которым прибегал самодержец, осуждались, что получило воплощение 
в анти-образе антихриста, имевшего хождение в среде старообрядцев, но результаты ре-

форм, умение вырвать Россию из небытия и на долгие годы задать вектор развития гос у-
дарства не вызывали сомнения у последующих поколений, что закрепило за образом Пет-
ра I преимущественно положительные черты (о направлениях мифологизации [Мезин, 
1984; Петр I в русской…, 2006; Конанова, 2008; Он весь…, 2022]). Поэтому последующие 
императоры оценивались как продолжатели политики Петра. 

Следует отметить, что миф вокруг имени императора создавался в повременных из-
даниях, то есть печать впервые в России выступила как один из ключевых источников 
мифологизации. Конечно, в первую очередь это были «Ведомости» (о репрезентации Пет-
ра в «Ведомостях» см. [Малышев, 2021а]), созданные и развивавшиеся в пропагандист-
ских целях. Но вслед за «Ведомостями» эстафету подхватывают и издания последующих 
эпох, в частности и издания Императорского Русского географического общества (ИРГО).  

Нужно учитывать, что деятельность ИРГО, утверждённого в 1845 г. высочайшим 
указом Николая I, не ограничивалась исключительно научными целями, но всегда была 
непосредственно связана с внутри- и внешнеполитическими интересами Российской Им-
перии [Павлов, 2010]. Общий рост национального самосознания, пришедшийся на сере-
дину XIX века, вызвал целый ряд сопутствующих процессов: развитие интереса к слову 
(развитие словарного дела, сбор областных слов и выражений), возрастающее внимание  
к фольклорной традиции и в том числе обращение к собственным историческим корням. 
Как следствие, миф о Петре Первом обрастает новыми деталями, оттачиваются ключевые 
смысловые доминанты. Очевидно, если учитывать специфику деятельности общества, что 
на все эти тенденции не могут не реагировать «Записки Русского Императорского обще-
ства» (далее ЗИРГО). Так, заслугам первого императора посвящена статья в двух частях 
известного российского естествоиспытателя, основателя эмбриологии, академика 
К.М. Бэра «Заслуги Петра Великаго по-части распостраненiя географическихъ познанiй  
о Россiи и пограничных с нею земелях Азiи», опубликованная в двух номерах ЗИРГО 
[Бэр, 1849, 1850]. 
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Образ Петра формируется как образ царя, умеющего предвидеть и предугадывать 
события, знающего обо всём и умеющего всё. Его образ близок к образу бога. Сам по себе 
образ божественной царской власти характерен для русской культуры, но при Петре он 
впервые переосмысляется: с выходом на первый план светской культуры в противовес 
культуре церковной изменяются приоритеты, и божественность теперь воспринимается 
как проявление разума. Именно поэтому Пётр Первый мыслится (и так последовательно 
создаётся его образ в периодике) как человек, наделённый божественным разумом, и по-
тому способный сделать всё – построить город на топком болоте, создать с нуля флот  
и победоносную армию, вырвать целый народ из тьмы невежества, укрепить государ-
ственность (ср. три этапа эстетической легитимации власти в концепции А.Ю.  Дорского 
[2013]). И всё это возможно благодаря интересам Петра в самых разных сферах; не стано-
вится исключением и география (напрямую связанная с интересом Петра к мореходству). 
Романтический образ царя-морехода, царя-судостроителя, царя-бунтаря даёт начало и об-
разу царя-первооткрывателя. Расширение горизонтов – залог упрочения роли государства 
на мировой арене, и именно такую задачу ставит перед собой Пётр Великий.  

Во многом эпоха Петра стала продолжением эпохи Великих географических откры-
тий. На тот момент на карте ещё очень много белых пятен, и долгом мудрого правителя 

было расширение географических познаний и инициирование открытия новых земель. 
Первая половина XVIII века характеризуется целой чередой географических открытий, 
ставших результатом экспедиций в Сибирь, на берега Каспийского моря, в степи южного 

Приуралья. Вдохновителем и организатором этих экспедиций был Пётр I. Исследователи 
подчёркивают, что при этом он руководствуется не только научными интересами, но гос-

ударственной необходимостью. Основной целью всех этих географических экспедиций 
было выяснение положения молодого государства на международной арене, закрепление 
территориальных и экономических выгод [Вернадский, 1988]. Успехи предпринятых экс-

педиций получали отражение на страницах научно-популярного издания «Ежемесячные 
сочинения, к пользе и увеселению служащие» (1755–1764 гг.) [Готовцева, 2008]. Была за-

ложена традиция сообщать о результатах освоения географических территорий как о важ-
ных научных достижениях, выявляя глубокие взаимосвязи с культурой, жизнью общества 
и политической историей России.  

Именно это традиция, на наш взгляд, и была продолжена в статьях о роли Петра I  
в приращении географического знания, опубликованных столетие спустя в ЗИРГО. Со-

хранение традиции можно увидеть в глубине проработки исторического фона, сопутств у-
ющего экспедициям, установлении взаимосвязей вновь полученных результатов с уже 
имеющимися сведениями о территориях, детальной демонстрации культурно-

исторического значения полученных в ходе экспедиций сведений. 
Следует отметить общее преобладание в текстах тональности восхваления личности 

первого императора, восхищения его гением, проявившем себя и на этом поприще. Пётр 
I показывается как истинный вдохновитель такого важного для государства дела, как 
освоение прилегающих к границам государства территорий. Обратим внимание, что эта 

тональность сохраняется на протяжении всего изложения. Неудачи отчасти нивелируют-
ся. Так, экспедиции на побережье Каспийского моря, призванные воплотить «имперскую 

идею» Петра I, реализовать его желание найти путь в Индию и далее для прямой торгов-
ли. Конечно, ничему из этого не суждено было сбыться: изначальный план натолкнулся 
на неточность географических познаний того времени, походы проходили тяжело, были 

сопряжены со значительными человеческими и материальными потерями [Анисимов, 
1989, с. 413–432]. Не отрицая трудностей, возникших на пути первооткрывателей, автор 

материала в ЗИРГО делает акцент на гении Петра I, видящего необходимость освоения 
региона (в середине XIX века Каспий – зона реализации ближайших внешнеполитиче-
ских интересов Российской Империи) и осознающего неточность имеющихся географи-

ческих сведений о нём.  
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Речевая репрезентация образа Петра  

в «Записках Императорского Русского географического общества» 

В первую очередь следует отметить, что материалы ЗИРГО появляются сто лет спу-

стя по завершении всех событий, к которым обращается автор, то есть на момент создания 

анализируемого материала проходит достаточное количество времени, позволяющее оце-

нить фигуру императора и осознать его вклад в становление российской государственно-

сти и определение её роли в общем миропорядке. Это ретроспективный взгляд, который 

предполагает подведение итогов, определение общей оценки деятельности Петра. Неслу-

чайно в связи с этим наблюдается сознательное подчёркивание титулования Петра (о тра-

диции номинации царствующих особ [Малышев, 2021б]): Великий царь, Великий монарх 

[Бэр, 1849, с. 222]. Отдельного упоминания достойно и то, что слово великий в представ-

ленных материалах употребляется не столько как прозвище царя (Пётр I Великий), а как 

положительнооценочное прилагательное, в результате чего подтверждается заслужен-

ность этого титула и его полнозначность. Представляется, что великий становится ключе-

вым словом в представленных публикациях (ср.: цѣль всегда была велика [Бэр, 1849, 

с. 218]), а всё остальное лишь развитие и дополнение основной цели создать ещё одну 

грань образа великого императора. В данном случае – в сфере географического знания. 

По нашим наблюдениям, формирование образа Петра I в материалах ЗИРГО разви-

вается по трём основным коммуникативным векторам: 1) отношение потомков  

к деятельности императора, 2) личные качества Петра Великого, 3) его конкретные дела и 

поступки. В ходе анализа мы предполагаем рассмотреть каждый из этих векторов, выде-

лив основные средства репрезентации образа Петра I в географическом издании.  

1) Отношение потомков к деятельности Петра I. 

Главное чувство, которое должна вызывать деятельность Петра I как инициатора 

географических открытий, – это благодарность. Признание заслуг императора предлага-
ется воспринимать как необходимый долг потомков. Именно с выражения благодарности 

начинается статья: Благодарность обязывает Русское Географическое Общество при-
весть на память заслуги Пера Великаго по части распространенiя географическихъ по-
знанiй [Бэр, 1849, с. 217]. Это начало перекликается с заголовком статьи (упоминание за-

слуг, обозначение их характера и области знаний и т.п.). Вместе заголовок и начало пуб-
ликации задают комплиментарный тон всему материалу. 

Помимо благодарности, ещё одно чувство должны испытывать потомки – это чув-

ство гордости, ведь, с одной стороны, можно гордиться величием некогда правившего 
монарха, рождённого Русской землёй, с другой – гордиться причастностью к этим вели-

ким поступкам и возможностью воплотить в жизнь идеи почившего императора: …мысли 
Великаго Императора были большею частiю такъ обширны, что могли быть приведены 

вполнѣ въ исполненiе только потомствомъ [Бэр, 1849, с. 253]. Подобные смысловые кол-
лизии создают общее ощущение преемственности, целенаправленного исторического раз-
вития, движения к лучшему, т. е. глобально способствует росту национальной гордости и 

национального самосознания. В этих фрагментах текста преимущественно используется 
косвенно положительнооценочная лексика (в частности здесь: обширны): без прямо обо-

значенной оценки и при внешней объективности изложения автор стремится к созданию 
общего положительного впечатления о герое публикации и солидаризации аудитории  
и автора, аудитории и героя статьи (о законах формирования оценки [Маркелова, 2013]).  

2) Личные качества Петра I. 
Репрезентации личных качеств Петра Великого уделено наибольшее внимание в ма-

териалах ЗИРГО. Первопричиной всех успехов в области освоения земель автор так или 
иначе видит личность великого императора. Можно выделить несколько основных смыс-
ловых доминант текстов, касающихся личностной характеристики Петра I.  
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Прежде всего это провидческие способности императора. Его разум позволяет ему 
видеть дальше, чем другим, просчитывать пути достижения отдалённых целей, важных  
с точки зрения построения государственности, но не понятных обывателю. Способность 

предвидеть – важная черта государственного лидера. Автор может заявлять прямо с по-
мощью оценочных средств о наличии этой черты у Петра I: Идеи, руководившiя его при 

назначенiи ученныхъ экспедицiй, носят на себѣ печать величiя и прозорливости: 
генiальный взоръ его провидѣл плоды ихъ в отдалённой будущности [Бэр, 1849, с. 217]. 
В сочетании имплицитно (прозорливость мыслится как положительное качество, но при 

этом является безоценочной в языковом плане единицей) и эксплицитно выраженной 
оценки (устойчивое сочетание печать величия и положительнооценочное прилагательное 

гениальный однозначно демонстрируют преклонение автора перед героем публикации) 
срабатывает общий коммуникативный эффект создания образа безупречного императора. 
Поэтому даже условные неудачи Петра подаются как опережающие своё время идеи.   

Та же мысль проводится через сравнения образа мысли предшественников и совре-
менников и Петра Великого как носителя особого разума: Если вспомнить какую цѣну въ 

то время придавали владѣнiю золотоносною или среброносною землею, и  какъ поздно 

дознали, что богатства лишь тамъ сосредочиваются, гдѣ развита разнообразная дѣя-
тельность, – съ удовольствiемъ… что великiй Государь гораздо менѣе заботился о зо-

лотѣ, нежели объ обезпеченiи промышленности и торговли [Бэр, 1850, c. 268]. Под-
чёркивается, что мысль Петра I намного опережала своё время, обеспечивая таким обра-

зом укрепление государства не только для современников, но и для потомков. Особенно 
отмечается отсутствие у царя стремления к наживе, что всегда было ценностью русской 
картины мира. Расстановка акцентов происходит благодаря противопоставлению золота 

как метафорического обозначения личного богатства и обеспечения промышленности и 
торговли, которые мыслятся как государственная задача. В этом аспекте любопытно 

снисходительное отношение самого Петра к сподвижникам, наживавшимся на его нест я-
жательстве: если задачи государственные решались эффективно, то позволительно было и 
до известных пределов доходившее корыстолюбие (ср. многочисленные исторические 

свидетельства отношения Петра I к предприимчивому на благо своего кармана А.Д. Мен-
шикову).  

Нужно отметить особую роль темпоративов в подобных контекстах: Петръ и въ то 

уже время признавалъ для Русскихъ возможность ходить моремъ в Индiю, хотя они мог-
ля отправляться только изъ Бѣлаго и Азовскаго морей, ибо путь по Балтiйскому-Морю 

не былъ еще им открытъ [Бэр, 1850, с. 281]. Провидчество, предвосхищение будущего 
подчёркивается обилием частиц (здесь усилительная частица уже, относящаяся к указа-

тельному местоимению то). Темпоративы работают на уже упомянутый эффект контра-
ста, с помощью которого противопоставляется эпоха Петра I и современный автору 
XIX век как эпоха преобладающего невежества и эпоха (относительного?) понимания 

мысли великого императора. Противопоставление то и наше (о времени) типично для 
толкования исторической канвы в любой сфере, тем важнее подчеркнуть, что Пётр значи-

тельно опережал современников, предвидя необходимые для укрепления государства ша-
ги. Частицы же укрупняют это значение в тексте, не называя прямо превосходство Петра, 
но расставляя необходимые автору акценты. 

Восхищение перед императором как провидцем имеет в материалах ЗИРГО ещё од-
но оценочное преломление. Значимой для автора частью образа Петра Первого является 

его первенство во многих сферах жизни, глобально он – зачинатель, первый во всём. Это 
его свойство всё время подчёркивается в аспекте значимости действий, которые Петр 
предпринимает, в том числе в области географических открытий. При этом акцент делает-

ся на автономности России как государства, способного обеспечить собственные потреб-
ности, что косвенно или напрямую обеспечивается деятельностью императора: При 

Петрѣ явились первыя изготовленныя въ самой Россiи карты отдѣльныхъ частей госу-



            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (43–54) 

            Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (43–54) 
 

 

49 

дарства [Бэр, 1849, с. 220]. Ключевыми словами в этих фрагментах текста становятся 

слова, указывающие на открытие (первый, первая, впервые и проч.), а также притяжатель-
ные и определительные прилагательные, указывающие на локализованность действия или 
события, территориальную ограниченность. Если в других контекстах это, возможно, бы-

ло бы скорее недостатком, чем достоинством взаимодействия России с остальным миром, 
то в географических изысканиях, когда ещё многие области не открыты и разворачивается 

борьба за освоение земель, умение изготавливать географические карты становится по-
настоящему значимым достижением [Голубинский, 2020]. 

Точно так же подчёркивается личное участие Петра в организации экспедиций и 

стремление к обобщению полученного опыта и применению его в новых разработках: По 
окончанiи ея [экспедиции по Каспию], Петръ велѣлъ къ картѣ, основанной на послѣдней 

съемкѣ, присовокупить и съемку восточнаго берега, сдѣланную Бековичем, Кожинымъ и 
(Травинымъ). Такъ возникла первая, на точныхъ данныхъ основанная карта Каспiйскаго-
Моря [Бэр, 1850, с. 277]. Мало того, что Петр Великий представлен как зачинатель всех 

великих дел своей эпохи, ему также приписываются способности удерживать в мыслях 
все достижения и консолидировать разнонаправленные усилия современников (поддан-

ных). Он вырисовывается как масштабнейшая личность своего времени, благодаря тому, 
что умеет найти применение любым, пусть даже порой  незначительным открытиям  
и находкам. Это свойство не только великого ума, но и одаренного руководителя. Поэто-

му косвенно – через описание действий Петра в деле первооткрывателей – формируется 
главный образ великого правителя великой империи. 

Продолжением образа провидца и зачинателя становится ещё одна грань личности 

Петра. Он репрезентируется в тексте как преобразователь [Бэр, 1849, с. 220]. Реформы 
всех областей жизни общества – это знамя, под которым прошла вся Петровская эпоха,  

и подтверждением тому становятся в том числе и решения, принятые Петром в области 
географических экспедиций: …Князь на пятомъ переходѣ отъ устьев Эмбы настигнутъ 
былъ Высочайшимъ повелѣнiем отправить черезъ Персiю въ Индiю всѣ возможныя 

свѣдѣнiя о лежащихъ на пути его странахъ, преимущественно о золотыхъ розсыпяхъ,  
и затѣм возвратиться черезъ Китай и Бухарiю. Такимъ-образомъ, едва не явился у насъ 

второй Марко-Поло. Половинныя мѣры не были дѣлом Петра [Бэр, 1850, с. 275]. Обра-
тим внимание на выделенный в примере фрагмент: это своеобразный лейтмотив, который 
определяет деятельность Петра, становится основным принципом правления. Неслучайно 

само высказывание звучит подобно лозунгу. В создании положительнооценочного по со-
держанию высказывания использован всё тот же приём обращения к имплицитному спо-

собу выражения оценки через косвеннооценочную лексику. Значение «доводить дело  
до логического конца» является безусловно положительной характеристикой человека  
в общем и правителя в частности. 

Для потомков важна была идея самостоятельности императора в принятии реше-
ний. В реформах Петра хотели видеть не подражание Европе и простую гонку за уже 

имеющимися там достижениями, но свободу и независимость мысли. Узкая географич е-
ская тематика не даёт в полной мере развернуть эту мысль, однако даже в описании дета-
лей организации экспедиции она прослеживается: Вообще исторiя географическихъ  

экспедицiй при Петрѣ доказывает, что руководившая его при этомъ мысль была его 

собственная [Бэр, 1849, с. 218]. Субъективные местоимения задают необходимую мо-

дальную рамку высказывания: отправление географической экспедиции  – личное дело 
российского императора, который не просто отдаёт распоряжения, но в полной мере  
владеет ситуацией во всей её полноте, осознаёт все ближайшие и отдалённые последствия 

своих действий, несёт за них персональную ответственность.  
Автор и в этом случае прибегает к прямой характеристике личности Петра, исполь-

зуя положительнооценочную лексику или становящуюся таковой в контексте: человѣкъ съ 
характеромъ вполнѣ самостоятельнымъ мало способенъ дѣйствовать по внушенiямъ 
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другихъ [Бэр, 1849, с. 218]. Здесь следует обратить внимание также на порядок слов (ин-
версию определения), который позволяет сделать необходимый акцент на характеристике 
императора (самостоятельный) без избыточных хвалебных высказываний, что способ-

ствует формированию объемного образа Петра Великого и сохранению сдержанной мане-
ры изложения научно ориентированного издания.  

При той ответственности, которую берёт на себя император, очевидно, что следую-
щим штрихом его портрета должна стать целеустремлённость, способность довести до 
конца любое дело: Не въ духѣ Петра было оставлять однажды задуманные планы безъ 

исполненiя [Бэр, 1849, с. 236]. Высказывание строится через отрицание таким образом, что 
информация о неспособности Петра оставлять планы нереализованным должна быть  

в пресуппозиции читателя. 
3) Дела и поступки Петра I. 
Характеристика дел и поступков Петра Великого вытекает из характеристики его 

личности. Самостоятельность правителя в принятии и выполнении решений всегда высо-
ко ценилась, а в отношении Петра I (царя-ремесленника) это стало особенно значимо. 

Напомним, важной составной частью мифа о Петре является его желание любое дело 
освоить самому (судостроение, военное дело и т.п.). Личная вовлечённость императора 
делает любое начинание более оправданным, в большей степени имеющим основание для 

его воплощения. Ключевым здесь становится местоимение сам, приобретающее в контек-
сте, как и многие другие средства, положительную окраску: Инструкцii писалъ онъ очень 

часто самъ, иногда даже на походѣ [Бэр, 1849, с. 218]. Всячески подчёркивается дея-
тельность императора, который не гнушается самой чёрной работой. И это тоже становит-
ся положительной характеристикой государя, потому что это проявление сокращения ди-

станции между правителем и подданными. 
Интересны фрагменты, в которых описываются личные встречи императора с участ-

никами экспедиций. Он не просто отдаёт приказы, но разъясняет цели, причины и по-
следствия в ходе непосредственного общения: Петръ самъ непосредственно пригласилъ 
для этой цели доктора Мессрешмидта. … Въ данной ему инструкцiи заключались слѣду-

ющiя отрасли знанiя: 1) географiя, 2) естественная исторiя во всемъ ея объемѣ, 3) меди-
цина (Materia medica) и въ особенности эпидемическiя болѣзни, 4) описанiе Сибирскихъ 

народовъ и изслѣдованiе ихъ языковъ, 5) памятники и другiя древности, и 6) вообще что 
встрѣтится замѣчательного [Бэр, 1849, с. 221]. Эта возможность личного общения царя 
и подданных, главнокомандующего и солдат всегда глубоко ценится в русской нацио-

нальной традиции и является составной частью мифа «о хорошем начальнике». Отметим 
усиление значения причастности Петра к решению насущных вопросов экспедиции через 

оценочное наречие непосредственно в постпозиции по отношению к определительному 
местоимению сам. Такая инверсия позволяет расставить в тексте акценты, дважды выде-
лить непосредственное участие Петра в планировании и реализации собственных инициа-

тив и заинтересованность в людях, исполняющих его замыслы. 
Узость темы заставляет автора обращаться к не самым значительным деталям экспе-

диций, но каждая такая деталь обращается дополнительным штрихом к портрету госуда-
ря, работающего во благо России и её народа: Бековичу поручено было, сдѣлав въ Казани 
предварительныя распоряженiя для хивинскаго похода, отправится въ Кабарду и тамъ 

дѣйствовать въ пользу Россiи; о чемъ и данъ указъ Сенату 21 мая 1714 года, съ корабля 
Св. Екатерина, при Березовыхъ- Островахъ. Мы упомянули объ этомъ неважномъ об-

стоятельствѣ, чтобы даказать до какой степени Петръ лично распоряжался подобны-
ми предпрiятiями, и даже въ путешествiяхъ и походахъ употреблялъ на то свободныя 
минуты [Бэр, 1850, с. 270]. Наречие лично логически выделяется при помощи инверсии, 

оно подчёркивает значимую для автора особенность отношения Петра к инициированным 
географическим исследованиям в условиях постоянных военных походов и иных пред-

приятий. Каждая деталь: исключительная занятость, личная вовлечённость во все начина-
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ния, постоянная забота о благе государства и народа – воспринимаются как эталонные 

качества идеального государя. По сути, рядовой материал ЗИРГО оказывается осмысле-
нием облика Петра I как идеального правителя, способного найти время для самых незна-
чительных мелочей, которые в совокупности дают превосходный результат. 

Подтверждением этого становится резонанс петровских начинаний в последующие 
эпохи: Как наша Китайская торговля и теперь еще производится на основанiи тракта-

та 1727 года, а самый трактатъ предначертанъ Петромъ, то можно сказать без пр е-
увеличенiя, что наша теперешняя торговля съ Китаемъ основана единственно ста-

ранiями Петра… [Бэр, 1849, с. 231]. Пётр Великий становится фигурой, объединяющей 

прошлое и будущее России, заложившей фундамент её нынешнего величия и дальнейшего 
процветания. 

Заключение 

Ценность предложенного к рассмотрению материала ЗИРГО как источника изучения 

лингвистической основы мифа о Петре I определяется несколькими обстоятельствами.  

Во-первых, мы имеем дело с продолжением традиции описания достижений первого им-

ператора в приращении научного знания (научно-популярные издания петровской и по-

слепетровской эпохи). Во-вторых, имеют значение особенности самого журнала: это офи-

циальный печатный орган РГО, издаваемый для освещения деятельности последнего,  

а значит, отражающий интересы государственной политики. В-третьих, исторические ма-
териалы не являлись спецификой ЗИРГО, это узкоспециализированное издание, а следо-

вательно, демонстрация личности Петра Великого может происходить только в аспекте 

географических изысканий его эпохи. Большое, как известно, видится в малом, и подоб-

ного рода материалы могут продемонстрировать ключевые позиции лингвистической  

основы формирования образа в преломлении под нужды специализированного издания.  

Среди языковых средств, участвующих в репрезентации личности Петра I, в первую 

очередь следует указать на ресурсы формирования положительной оценки – имплицитно 

или эксплицитно. При этом доля положительнооценочной лексики, прямо выражающей 

восхищение автора перед личностью Петра, сравнительно невелика. Автор преимущество 

сдержан в выражении собственной оценки. Однако роль положительнооценочных средств 

берёт на себя лексика, приобретающая коннотацию положительной оценки в контексте  

(о сохранении культурного кода в коннотации [Коурова, 2006]). Так, даже прилагательное 

великий, традиционно используемое в качестве прозвища с именем императора, в этих 

контекстах становится средством выражения оценки – актуализируются изначальные по-

ложительнооценочные коннотации привычного атрибута. Эта умеренность в использова-
нии лексики, прямо выражающей положительную оценку, в сочетании с детальным опи-

санием деяний Петра, когда вторичная положительная оценочность образуется у лексиче-

ских единиц в контексте употребления, работает на впечатление заслуженности всех оце-

нок, даваемых автором. 

Кроме того, важно подчеркнуть, что автор выстраивает положительный образ Петра 

Великого не на пустом месте. На протяжении всего текста происходит тонкая игра с чита-

тельской пресуппозицией. Адресат знаком с мифом о Петре и в той или иной степени ис-

пытывает его влияние. Сведения о географических достижениях эпохи Петра ложатся на 

подготовленную почву и лишь дополняют уже известное – образ идеального правителя-

провидца, обладающего всеми необходимыми качествами – целеустремлённостью, само-

стоятельностью решений, разумом, способным просчитать далёкие последствия собствен-

ных действий. 

Деяния Петра I в сфере освоения новых территорий полностью укладываются в уже 
имеющееся в культуре представление о нём как о правителе, который одинаково сведущ 

во всех областях знаний и практической деятельности. 
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Введение 

Владение иностранным языком в настоящее время является неоспоримым преиму-

ществом для профессионала в любой сфере деятельности, необходимым условием реали-
зации внутреннего потенциала и достижения профессиональных целей. В современном 

мире иностранный язык (как правило, английский) стал частью профессии, что в образо-
вательной среде отразилось на сдвиге парадигмы обучения иностранному языку (ИЯ)  
в сторону профессионального контента. Именно этим, на наш взгляд, объясняется тот 

факт, что формирование иноязычной коммуникативной компетенции является требовани-
ем современных ФГОС ВО, предъявляемым ко всем образовательным программам выс-

шего образования на всех специальностях и направлениях подготовки.  
Однако высокие требования к качеству обучения ИЯ, как показывает практика, далеко 

не всегда соответствуют реалиям и не могут быть выполнены по ряду причин. Проблемы и 

перспективы развития иноязычного образования в российских вузах широко и разносторонне 
обсуждаются в научно-педагогической литературе [Хомутова, 2013; Крылов, 2016; Арутю-

нян, 2017; Алмазова и др., 2018; Завьялов, 2018; Капранчикова, 2018; Салехова, 2018; Сысоев, 
2019; Морозова, 2020; Попова и др., 2020; Сысоев, 2020; Амерханова, 2021; Завьялов, 2021; 
Капранчикова и др., 2021; Сидоренко и др., 2021; Макерова, 2022; Сысоев, Токмакова, 2022; 

Ширяева, Литвишко, 2022]. Мы же в данной работе обращаемся к не менее актуальной про-
блеме, решение которой зависит от профессиональной компетенции и квалификации самого 

преподавателя, а именно учебно-методическое обеспечение курса иностранного языка, каче-
ство учебных материалов, предлагаемых обучающимся.  

Цель исследования: в ходе исследования данной проблемы мы ставили перед собой 

следующие цели и задачи: сформулировать принципы подбора учебного материала и кри-
терии разработки проблемных заданий для эффективного обучения иностранному языку  

в профессиональной сфере; выявить проблемные зоны и организационно-педагогические 
условия, от которых зависит эффективность реализации иноязычного профессионально-
ориентированного обучения.  

Методы исследования: Для решения поставленных задач использовался метод тео-
ретического анализа отечественной и зарубежной научно-педагогической литературы,  

эмпирический метод педагогического наблюдения.  
 

Общая характеристика методологии  

и предметно-языковой интегрированной модели обучения иностранному языку (CLIL) 

Методическая задача интеграции иноязычного образования и профессионального 

контента, а также вызовы образовательной среды, способствовали поиску адекватной 
лингводидактической модели. Обучение ИЯ на неязыковых специальностях в настоящее 
время, как правило, сводится к чтению иноязычных текстов профессиональной направ-
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ленности, заучиванию профессиональной лексики, переводу текстов и отдельных предло-

жений с иностранного языка на родной и наоборот [Алмазова и др., 2018; Завьялов, 2021; 
Сысоев, Токмакова, 2022]. Совершенно очевидно, что данный подход, известный в науч-
но-методической литературе как иностранный язык для специальных целей (англ. English 

for Specific Purposes – сокр. ESP), не решает задачу обучения иноязычному общению, что 
позволило бы современным специалистам использовать ИЯ для полноценного участия  

в международных профессиональных сообществах, научных мероприятиях, способствуя 
как личному профессиональному образованию, так и развитию своей профессиональной 
отрасли. В связи с этим в вузовской практике обучения иностранному языку получил рас-

пространение так называемый предметно-языковой интегрированный подход (англ. 
Content and Language Integrated Learning – сокр. CLIL), который предполагает одновре-

менное овладение предметным знанием и иностранным языком [Marsh, 1994]. В отличие 
от ESP модели, CLIL модель предполагает развитие всех видов иноязычной речевой дея-
тельности на предметно-тематическом материале профессиональной направленности,  

а также изучение студентами профессионального дискурса, который служит основой для 
разработки практических заданий и упражнений, квази-профессиональных задач и кейсов, 

«направленных на достижение первой цели – овладение иностранным языком в профес-
сиональной сфере» [Амерханова, 2021].  

Сдвиг образовательной парадигмы от обучения к изучению ИЯ, на который указы-

вают исследователи [Research for Materials…, 2010], отразился на изменении отношения 
обучающихся к предметному содержанию обучения. Обучающиеся эффективнее усваи-
вают то, в чем они видят интерес и потребность. Это стимулирует их когнитивную дея-

тельность и повышает мотивацию к изучению ИЯ, который из цели обучения переходит  
в разряд средств овладения профессиональными знаниями и, таким образом, способствует 

комплексному профессиональному развитию студентов. 
Однако, несмотря на мощный лингводидактический потенциал, данная образова-

тельная модель имеет ряд ограничений, с которыми приходится считаться организаторам 

учебного процесса на российском образовательном пространстве. К числу таких ограни-
чений относятся: нестандартные требования к профессиональной компетенции препода-

вателя, который помимо собственной коммуникативной иноязычной компетенции должен 
владеть методикой преподавания ИЯ и профильных дисциплин, а также быть компетент-
ным в предметной области реализации образовательной программы; высокие требования 

к уровню владения ИЯ обучающихся, который должен быть в диапазоне В1-В2 по обще-
европейской шкале CEFR (Common European Framework of Reference); и, наконец, органи-

зация обучения по CLIL модели требует разработки учебно-методических материалов,  
соответствующих содержательно профильной специализации образовательной програм-
мы, методически – принципам и технологиям обучения ИЯ. Отбор предметного содержа-

ния обучения является одним из ключевых аспектов разработки интегрированного курса 
иностранного языка. 

Принципы формирования учебного контента 

Проблема разработки учебных материалов для языкового образования легла в осно-
ву нового и быстро развивающегося академического направления прикладной лингвисти-

ки [Tomlinson, 2022, p. 3–5], что свидетельствует о её актуальности и методическом по-
тенциале. Сформировавшийся к настоящему времени обширный корпус исследований  

в этой области предлагает теоретическое обоснование и практические принципы форми-
рования учебного контента. В отечественной лингводидактике данное направление также 
чрезвычайно востребовано, свидетельством чему являются многочисленные разработки  

в области юриспруденции [Завьялов, 2018; Сысоев, 2019], экономики [Амерханова, 2018], 
в аграрном секторе [Капранчикова, 2018; Сысоев, Токмакова, 2022], для вузов музыкаль-
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ного профиля [Максаев, 2019], докторские диссертации [Салеховa, 2008; Крылов, 2016], 
коллективная монография [Алмазова и др., 2018]. Эти и многие другие исследования по-
следних лет, рассматривая общие и частные вопросы реализации предметно-языкового 

обучения ИЯ в российском высшем образовании, создают серьезную методологическую 
базу для совершенствования методики преподавания, а также дальнейших разработок 

предметного компонента учебных материалов в соответствии с направленностью образо-
вательной программы.  

На основе анализа публикаций отечественных и зарубежных лингвистов мы выдели-

ли и классифицировали дидактические принципы подбора, использования и разработки 
учебного контента при составлении учебных пособий, организации образовательного 

процесса предметно-языкового интегрированного курса. 
Принцип межпредметных связей и взаимообусловленности. Подход к определе-

нию предметно-тематического содержания обучения при реализации CLIL модели не 

предполагает простой выбор дисциплины из учебного плана образовательной программы. 
Так, Л.Л. Салехова отводит определяющую роль контекстным факторам, таким как «ква-

лификация учителя или преподавателя, языковая поддержка, возраст учеников и социаль-
ные требования среды обучения» [Салехова, 2018, с. 183], а также не исключает тематиче-
ское, межпредметное и междисциплинарное содержание [Салехова, 2018]. Мы считаем, 

что при подборе материала следует, прежде всего, учитывать междисциплинарное взаи-
модействие и взаимообусловленность компонентов учебного плана, что позволит инте-

грировать обучение ИЯ в предметное содержание образовательной программы. В таком 
случае интегрированный курс будет состоять из предметно-тематических модулей, отно-
сящихся к разным дисциплинам специализации и участвовать в формировании  общих и спе-

циальных профессиональных компетенций наряду с универсальной коммуникативной компе-
тенцией. При этом непременно следует принимать во внимание семестр, в котором реализу-

ются профильные дисциплины, на что указывает П.В. Сысоев: «Предметно-тематические  
модули интегрированного курса должны быть направлены на обогащение и расширение про-
фессиональных знаний и практики студентов одновременно или после изучения ими кон-

кретных профильных дисциплин на родном языке» [Сысоев, 2020, c. 171].  
Принцип дублирования и дополнительности. Данный принцип непосредственно 

связан с предыдущим, дополняет его и уточняет. Формирование тематических модулей 
интегрированного курса ИЯ должно соответствовать логике составления учебного плана 
специальности, так чтобы учебный материал на ИЯ дублировал, а в некоторых случаях 

дополнял изученный материал на родном языке. Разделы тематических модулей должны 
разнообразить изучение профильных дисциплин на родном языке, освещая международ-

ный опыт, развивая навыки работы с профессиональным дискурсом на языке оригинала. 
Создание продуктивной билингвальной образовательной среды будет способствовать  
повышению мотивации обучающихся как к освоению профессионального контента, так  

и к изучению ИЯ.   
Принцип внутрипрофильной специализации. Предметно-тематический компонент 

профессионально-ориентированного обучения ИЯ, как правило, содержательно соответ-
ствует общему направлению образовательной программы, что представляет интерес для 
всех профилей подготовки. Однако, по справедливому замечанию П.В. Сысоева, «наряду 

с инвариантным компонентом, характерным для всех профилей обучения» необходимо 
«включать и вариативный компонент, отражающий специфику будущей профессиональ-

ной деятельности выпускников конкретного профиля обучения в рамках направления 
подготовки» [Сысоева, 2019, c. 360].  

Принцип проблемности и актуальности. Тексты, задания к текстам должны сти-

мулировать когнитивно-коммуникативную деятельность обучающихся, что подразумевает 
активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс через «работу с реальными 

жизненными ситуациями, а не с воображаемыми объектами, что свойственно большин-
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ству традиционных методов обучения. В данном контексте и практики, и исследователи в 

сфере лингводидактики единодушны во мнении о том, что именно конкретность и  акту-
альность учебных заданий стимулирует познавательную деятельность учащихся, побуж-
дая их мыслить реальными терминами, в то же время, овладевая реальными профессио-

нальными знаниями произвольно и эмоционально» [Ширяева, Литвишко, 2022, c. 16].  
Принцип аутентичности профессионального языкового материала.  Перевод 

учебных пособий, написанных на родном языке обучающихся, исследователи считают 
«демотивирующим фактором для учащихся, которые борются с содержанием, обуслов-
ленным языковыми требованиями неродного языка и культурной сложностью текста» 

[Czura, 2017, p. 36]. При отборе учебного материала следует ориентироваться на ориги-
нальные англоязычные тексты профессиональной направленности различных функцио-

нальных стилей, учитывая при этом не только содержательную ценность, но и «дидакти-
ческую сообразность текста» [Сысоев, 2020], в том числе уровень владения обучающимися 
иностранным языком.  

Примером задания на развитие понимания профессионального текста непосред-
ственно на языке оригинала, не прибегая к переводу, могут служить упражнения на крат-

кий пересказ текста (summary), изложение материала русскоязычного текста английским 
языком (rendering).  

Принцип имплицитного обучения следует учитывать при разработке заданий по 

освоению учебного материала. Овладение коммуникативной компетентностью первично, 
как утверждают исследователи [Tomlinson, 2022], и является основой формирования им-
плицитного языкового знания. Комплекс коммуникативных проблемных заданий следует 

основывать на приоритете коммуникативной деятельности над языковой корректностью.  
Если в ESP подходе доминирует лингвистическая составляющая, то CLIL модель 

предполагает сбалансированность предметного и языкового компонентов. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать при разработке практических заданий, сместив акцент  
с лексико-грамматических упражнений на нестандартные формы работы с языковым ма-

териалом, опираясь на языковой компонент как инструмент в решении познавательных 
задач. В основе CLIL модели лежит категория знания – фундаментальная категория обра-

зования, а основным способом его освоения является «конструктивистский» (см. 
constructed vs instructed [Westwood, 2008]), направленный на формирование концептуаль-
ных представлений и совершенствование интеллектуальных способностей обучаемого  

в отличие от трансляции, запоминания и воспроизведения готового знания.  
Работа с аутентичным текстом, который традиционно остается центральным элемен-

том обучения, строится вокруг смыслов, а не формы. Задания по усвоению концептуаль-
ных смыслов текста стимулируют механизмы смыслопорождения и сопряженные с ними 
когнитивные процессы, участвующие в овладении иностранным языком. К таким задани-

ям можно отнести выделение ключевых слов, скрытых посланий (messages), составление 
концептуально-схематических планов (КСП) – графических блок-схем, включающих все 

ключевые термины и причинно-следственные цепочки [Вдовина, 2018]. Обучающиеся 
выполняют задания по интерпретации содержания текста, используя КСП в качестве ви-
зуальной основы; обсуждают дискуссионные моменты; выполняют творческие письмен-

ные задания в рамках тематического модуля. Грамматические и лексические структуры, 
слова, значение которых угадывается из контекста, автоматически заполняют лакуны  

в ментальной матрице обучаемого, образуя фундамент свободного владения языком.  
Принцип дифференцированного подхода к работе с текстом [Морозова, 2020]. 

Работе с профессионально-ориентированным иноязычным текстом как источником нового 

знания отводится главная роль в интегрированном курсе. Обучение пониманию профес-
сиональных иноязычных текстов должно быть организовано с учетом иерархии информа-

ционных уровней – от низшего семантического уровня ко второму уровню когнитивного 
понимания и верхнему смысловому уровню значащих переживаний [Богин, 2009].  
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В зависимости от цели чтения и уровня понимания выделяют такие виды чтения, как 
ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое [Фоломкина, 2005]. Дифференци-
рованный подход к работе с текстом подразумевает обучение студентов разным типам 

чтения, привлечение и освоение новых лексических единиц и грамматических конструк-
ций на разных этапах работы с контентом (чтение, осмысление, анализ). Итоговым кон-

тролем понимания текста и усвоения языкового материала может быть интегративное  
задание в виде дискуссии, ролевой игры, творческого письменного задания.  

Студентоцентрированный подход к обучению при условии соблюдения вышеопи-

санных принципов открывает студентам возможности усваивать иностранный язык через 
собственные открытия и эвристики функционирования языка в речи.  

Руководствуясь именно таким подходом, а также принципами подбора учебного  
материала, описанными выше, мы разработали несколько предметно-тематических моду-
лей в рамках курса профессионального иностранного языка для магистрантов образова-

тельной программы «Управление комплексным развитием сельски х территорий». Так, 
модуль «Public Administration and Rural Development Policy» («Государственное управле-

ние и политика развития сельских территорий») дополняет в содержательном плане  
профильные дисциплины. Работа с текстами различных функциональных стилей преду-
сматривает критическое аналитическое чтение, анализ и обсуждение актуальных научно-

исследовательских статей данной тематики, научно-популярных и публицистических  
текстов в рамках подтемы «EU Rural Development Policy» («Зарубежный опыт развития 

сельских территорий»). Комплекс проблемных заданий направлен на развитие навыков 
академического письма и ведения дискуссии на профессиональные темы. Данное учебное 
пособие находится в стадии разработки и апробирования на факультете управления 

КубГАУ. 

Организационно-педагогические условия реализации CLIL модели 

В реалиях российского высшего образования эффективность реализации CLIL под-
хода в обучении иностранному языку, а также вышеуказанных принципов при разработке 
учебного материала для интегрированного курса, зависит от ряда факторов и педагогиче-

ских условий, которые широко обсуждаются в многочисленных научно-педагогических 
публикациях. Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, актуальные.  

Первостепенное значение для успешной реализации данной методики имеет квали-
фикация преподавателя. Ведение занятий по профильным дисциплинам на иностранном 
языке преподавателями-предметниками является наиболее предпочтительным, но далеко 

не всегда осуществимым. Требуемый для этого уровень владения ИЯ не ниже В2 (CEFR) 
у преподавателя профильной кафедры – такое же трудно выполнимое условие, как и до-

полнительное профессиональное образование в предметной области преподавателя  
иностранного языка.  

Тем не менее, в отечественном иноязычном образовании накоплен определенный 

опыт в решении данной проблемы. Прежде всего, это опыт межкафедрального взаимодей-
ствия профильных и языковых подразделений вуза, который используется для разработки 

учебно-методических материалов на основе предметно-языкового интегрированного обу-
чения [Попова и др., 2020]; специальная подготовка профессиональных кадров через про-
граммы повышения квалификации преподавателей иностранного языка и языковой подго-

товки преподавателей профильных дисциплин [Завьялов, 2021]; тандем-метод (преподава-
тельский тандем), когда оба специалиста участвуют в реализации интегрированного кур-

са, при этом «преподаватель иностранного языка обучает иноязычной составляющей кур-
са и контролирует ее, а преподаватель профильных дисциплин – содержательной состав-
ляющей» [Амерханова, 2021, с. 37].  

Однако необходимо признать, что массовое внедрение данных практик в систему 

иноязычного образования не происходит по причине высоких затрат временных и матери-
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альных ресурсов. Мы склоняемся к компромиссному и более щадящему, но не менее  

продуктивному, по нашему мнению, подходу к решению данной проблемы. Задача пред-

метно-языкового синтеза решается лингвистом – преподавателем ИЯ, обладающим необ-

ходимыми знаниями и компетенциями в объеме, достаточном для организации изучения  

отдельных предметно-языковых модулей. Преподаватель ИЯ выполняет роль организато-

ра, руководителя и партнера, направляя учебный дискурс на взаимодействие и сотрудни-

чество обучаемых, делая акцент на автономии обучаемых, что создает атмосферу творче-

ского партнерства между преподавателем и студентами. Данный подход способствует  

переакцентуации учебного процесса с обучения на изучение, что соответствует современ-

ным образовательным трендам, на который указывают исследователи [Research for Materi-

als…, 2010]. 

Не менее важным условием эффективной реализации предметно-языкового интегри-

рованного курса является исходный уровень владения иностранным языком самих обуч а-

ющихся, который также должен быть в диапазоне В1-В2 (CEFR). Данное педагогическое 

условие детально описывает и убедительно аргументирует В.В. Завьялов [Завьялов, 2021], 

его необходимость эмпирически доказана практикой реализации CLIL модели. Уровень 

В1 (средний) соответствует требованиям ФГОС основного общего образования к моменту 

окончания средней общеобразовательной школы. Однако в реальности уровень владения 

ИЯ первокурсников не представляется возможным оценить выше А1-А2 (начальный), по 

крайней мере, для регионального вуза это так в большинстве случаев. Ситуацию можно 

было бы поправить в вузе через коррекционный курс на бакалавриате, и соблюдение 

условия непрерывности изучения иностранного языка, что, к сожалению, не соответствует 

сложившейся практике. Как правило, ИЯ как обязательная дисциплина изучается на пер-

вых двух курсах бакалавриата, а нередко только на первом курсе, после чего следует  

перерыв, последствия которого проявляются на уровне магистратуры, программные требова-

ния которой значительно превышают реальный уровень владения ИЯ студентов  

и становятся формальностью. Такая ситуация отрицательно сказывается на мотивации как 

студентов, так и преподавателей, и, как следствие, на результатах образовательного процесса.    

Нам представляется, что решение данной проблемы, как и вышеупомянутой кадро-

вой проблемы, напрямую зависит от языковой политики вуза. Организация иноязычного 

образования в вузе должна учитывать реальную трудоемкость процесса изучения ино-

странного языка, который, согласно исследованиям, требует 2,5–3 года регулярных заня-

тий [Сидоренко и др., 2021], при этом для формирования уровня В1 требуется временной 

ресурс не менее 300 часов.  

Заключение 

Предметно-языковой интегрированный подход к обучению иностранному языку 

(CLIL модель) представляет собой инновационную образовательную модель, которая  

способна произвести желаемый синергетический эффект в иноязычном профессиональ-

ном образовании при условии устранения выявленных проблемных зон и следования  

рекомендуемым дидактическим принципам.  

В данной работе на основе анализа исследований отечественных и зарубежных уче-

ных, а также личного профессионального опыта был выявлен и обоснован ряд принципов 

формирования учебного контента для эффективной реализации CLIL модели: принцип 

межпредметных связей и взаимообусловленности; принцип дублирования и дополнитель-

ности; принцип внутрипрофильной специализации; принцип проблемности и актуально-

сти; принцип аутентичности профессионального языкового материала; принцип  

имплицитного обучения; принцип дифференцированного подхода к работе с текстом.  
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Эпизодический характер использования CLIL модели в российских вузах объясняет-

ся проблемами, решение которых выходит за рамки компетенции отдельных подразделе-

ний вуза. Выполнение непреодолимых для многих региональных вузов педагогических 

условий полноценной реализации данной методики зависит от политики вуза, который 

должен взять реальный курс на обновление образовательных технологий.   
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Аннотация. На сегодняшний день формирование информационной компетентности студентов 
медицинского вуза является неотъемлемой частью образовательного процесса, поскольку 
обучающиеся активно используют информационные технологии в своей учебной 
и профессиональной деятельности. Несмотря на многочисленность публикаций по этой 
проблематике, практически отсутствую исследования информационной компетентности студентов 
медицинского вуза. Целью данного исследования является оценка базового уровня 
информационной компетентности студентов, поступивших в медицинский вуз, 
сформировавшегося в результате освоения образовательной программы основного общего 
образования. Было проведено анкетирование студентов, в котором приняли участие 98 человек. 
Знания студентов оценивались с помощью тестирования, практические умения – при помощи 
контролирующих материалов. Результаты исследования показали различные уровни подготовки 
по информатике, что значительно усложняет образовательный процесс. Полученные данные могут 
представлять интерес для преподавателей информатики и информационных технологий 
в медицинских вузах при коррекции учебных программ в целях повышения эффективности 
формирования информационной компетентности студентов. 
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Abstract. To date, the formation of information competence of medical university students is an integral 
part of the educational process, since students actively use information technology in their educational 
and professional activities. Despite the numerous publications on this issue, there is practically no 
research on the information competence of medical university students. The purpose of this study is to 
assess the basic level of information competence of students enrolled in a medical university, formed as a 
result of mastering the educational program of basic general education. A survey of students was 
conducted, in which 98 people took part. Students' knowledge was assessed by testing, practical skills – 
with the help of control materials. The results of the study showed different levels of training in computer 
science, which significantly complicates the educational process. The data obtained may be of interest to 
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curricula in order to increase the effectiveness of the formation of students' information competence. 
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Введение 

Современные условия обучения в системе высшего образования диктуют будущим 
специалистам ряд требований, таких как владение цифровыми технологиям, способность 
адаптироваться к новым условиям и форматам и др. Наблюдается тенденция к изменению 
целей образования.  

Происходит смещение акцента с формирования знаний, умений и навыков на фор-
мирование компетенций. Компетентность является результатом образования [Гец, 2021]. 
Среди ряда формируемых компетенций особая роль отводится информационной компе-
тентности. Человек, умеющий работать с информацией – это человек, обладающий высо-
ким уровнем информационной компетентности [Черкасова, 2019, с. 132].  

Формирование информационной компетентности обучающихся, являющейся клю-
чевой компетентностью современного человека, сопряжено с умением работать в услови-
ях информационно-коммуникационной среды. Знания, умения и навыки по работе с ин-
формационными технологиями необходимы как в учебной и научной, так и в повседнев-
ной деятельности студента. Информационная компетентность является одним из компо-
нентов формирования личности новой формации. Овладение средствами информацион-
ных технологий представляет собой минимальный уровень компьютерной грамотности 
[Воронцова, 2015; Берман, 2017; Глухих, Андреева, 2018; Третьяков 2018; Калдыбаев,  
Садыкова, 2020; Kadirimbetova, 2020]. 

Информационная компетентность – один из компонентов формирования личности но-
вого времени, базис в организации ряда компетенций личности 21 века [Третьяков, 2018], ко-
торая имеет важное значение для студентов и выпускников медицинских вузов. Деятельность 
специалиста медицинской сферы – врача неотделима от информационной среды и информа-
ционных технологий, которые занимают все более значимые позиции в области здравоохра-
нения [Овсяницкая, 2015; Пашко, 2018; Rajaram et al., 2020; Singh et al., 2021]. 

Понятие информационной компетентности неразрывно связано с термином инфор-
мационная культура. Информационная культура призвана обеспечивать удовлетворение 
индивидуальных информационных потребностей с использованием современных инфор-
мационно-коммуникативных и образовательных технологий. Для высших учебных заве-
дений формирование информационной культуры у обучающихся является одной из прио-
ритетных задач. Она является показателем соответствия или адекватности человека со-
временным социокультурным изменениям [Костюченко, 2010; Хрулева, 2014; Fortova et 
al., 2019]. 

Первое упоминание об информационной культуре обычно приписывают исследова-
телю из Финляндии Мариам Гинман. Информационная культура – концепция, открытая 
для изменений и инноваций, необходимое и желательное состояние, если организация 
должна была быть успешной и конкурентоспособной [Ginman, 1987]. 

В литературе можно выделить 2 кластера определений информационной культуры. 
В первом случае – это среда, в которой информация хорошо управляется и используется 
эффективно и результативно. Во втором случае – это инструмент отражения культурных 
ценностей, установок и моделей поведения, связанных с информацией, независимо от то-
го, являются ли они положительными или отрицательными, эффективными или неэффек-
тивными [Oliver, 2017]. 
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На сегодняшний день состоялся переход медицинских вузов на федеральные гос у-
дарственные образовательные стандарты высшего образования [Гришаева, 2019]. 
В условиях реализации стандартов подготовка кадров осуществляется посредством ком-
петентностного подхода [Дьяченко, Дьяченко, 2017; Татров и др., 2021]. Обучение специ-
алистов осуществляется в системе инновационной образовательной среды, где формиру-
ются различные группы компетенций – универсальные (УК), общепрофессиональные 
(ОПК) и профессиональные (ПК) [Заброда, 2019; Кудашкина и др., 2019]. 

Среди компетенций, формирующих информационную культуру по укрупненной 
группе «Клиническая медицина» (в которую входят специальности – лечебное дело, педи-
атрия, стоматология) можно выделить следующие (табл. 1): 

Таблица 1 
Table 1 

Компетенции, формирующие информационную культуру  
по укрупненной группе «Клиническая медицина» 

Competences for Information Culture Formation in Enlarged Group "Clinical Medicine" 

Компетенция 
Индикатор достижения  

компетенции 

Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 
(УК-1) 

Осуществляет поиск и интерпретирует инфор-
мацию по профессиональным научным пробле-
мам (УК-1.4); 

УК-4. Способен применять современные  
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия 

УК-4.4  Использует современные информаци-
онные и коммуникационные средства и техно-
логии 

ОПК-10. Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с использова-
нием информационных, библиографических 
ресурсов, медико-биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных  
технологий с учетом основных требований  
информационной безопасности 

ОПК-10.1  Обладает навыками поиска и ис-
пользование в своей профессиональной дея-
тельности информации с применением совре-
менных информационных, библиографических 
ресурсов, информационно-коммуникационных 
технологий для решения стандартных задач 

ОПК-11. Способен подготавливать и применять 
научную, научно-производственную, проект-
ную, организационно-управленческую и норма-
тивную документацию в системе здравоохранения 

ОПК-11.3  Готовит информационно-
аналитические материалы и справки, в т.ч. для 
публичного представления результатов научной 
работы (доклад, тезисы, статья) 

 
Поскольку информатика входит в образовательную программу основного общего 

образования, то предполагается, что у выпускников школ, поступающих в вуз, уже сфор-
мированы базовые знания, умения, навыки, необходимые для того, чтобы приступить  
к освоению основной образовательной программы, нацеленной на решение профессио-
нальных задач. Соответственно они должны владеть следующими базовыми навыками:  

поиска информации в сети Интернет; 

подготовки и презентации научного доклада; 

преобразования информации: текстовыми, табличными, мультимедиа редакторами. 
Однако зачастую преподаватели сталкиваются с рядом трудностей и проблем, среди 

которых: 

отсутствие умения использовать современные информационные технологии при 
работе с информацией; 

отсутствие умения редактировать текст, работать с электронными таблицами, 
оформлять презентации; 
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отсутствие умения эффективно находить качественную, достоверную информацию 
в сети Интернет, ее критически оценивать;  

информационное неравенство (уровень компьютерной грамотности обучающихся 
сильно разнится).  

Вопрос изучения информационной компетентности студентов, пришедших на об у-
чение в университет, является крайне важным, поскольку такой анализ позволит разрабо-
тать методы и повысить эффективность преподавания дисциплины «Информационные 
технологии», а также информационную компетентность обучаемых и уровень подготов-
ленности будущего врача к профессиональной деятельности.  

Цель исследования – оценка базового уровня информационной компетентности сту-
дентов, поступивших в медицинский вуз, сформировавшегося в результате освоения обра-
зовательной программы основного общего образования. Задачи – проанализировать само-
оценку уровня информационной компетентности у обучающихся путем проведения анке-
тирования;  оценить реальный уровень знаний обучающихся в результате выполнения 
практических заданий по дисциплине «Информационные технологии».  

Объекты и методы исследования 

В исследовании приняли участие обучающиеся по дисциплине «Информационные 
технологии» (всего 98 человек). Первоначально было проведение анкетирование с целью 
выявления начального уровня информационной компетентности обучающихся. Анкета 
содержала 14 вопросов. Вопросы затрагивали такие аспекты, как место проживания,  
самооценка обучающихся как пользователей, что изучалось на информатике в школе,  
какими программными средствами владеют выпускники, вопросы работы в сети интернет, 
уровень владения информационными технологиями.  

Затем было проведено входное компьютерное тестирование с целью выявления ба-
зовых знаний в области информатики. После этого проводилась оценка практических 
умений с использованием контролирующих материалов по работе в программных редак-
торах – MS Word, MS Excel, MS Power Point.  

MS Word. Студенты занимались редактированием текста: форматирование абзацев, 
работа со ссылками и колонтитулами, форматирование таблиц. Также исследовалась ско-
рость набора текста (табл. 2). 

MS Excel. Студентами проводилась работа по редактированию электронных таблиц: 
форматирование и редактирование ячеек, работа с листами, проведение расчетов  с помо-
щью формул, работа по созданию и редактированию графиков, задания на сортировку  
и фильтрацию (табл. 2).  

MS Power Point. Обучающиеся создавали мультимедиа презентации. Следует отме-
тить, что отсутствовали какие-либо критерии по созданию презентаций. Это было сделано 
намеренно, поскольку в будущем необходимо было оценить, информационную грамот-
ность оформления работ (наличие обязательных элементов в документе и оформление 
мультимедиа презентации) (табл. 2).  

Критерии оценивания были следующими. Выполнение задания – 100 %, не выпол-
нение – 0 %. Наличие элемента мультимедиа презентации – 100 %, его отсутствие – 0 %. 
Преподавателями выставлялся средний бал за мультимедиа презентацию. В табл.  2 пред-
ставлены результаты по выполнению заданий студентами. 

Результаты и их обсуждение 

В ходе анкетирования изучался вопрос, в каком населенном пункте проживал вы-
пускник школы. Были получены следующие результаты: 73 % проживали в городе, 9 % – 
в ПГТ (поселок городского типа), 16 % – в селе. Обучающимся было предложено оценить 
свой уровень владения навыками работы за компьютером. В результате анализа данного 
аспекта было определено, что 1 % из числа опрошенных вообще не владеет данными 
навыками, 39 % считают себя начинающими пользователями, 60 % – опытными пользова-
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телями. Также обучающимся был задан вопрос: «Считаете ли Вы себя профессионалом  
в области ИТ?» Не было получено ни одного утвердительного ответа. На рис. 1 представ-
лены результаты самооценивания уровня владения навыками работы за компьютером. На 
вопрос, изучалась ли информатика в школе, 99 % ответили положительно и только 1 % – 
отрицательно (1 человек из села и 1 из города).  

Основные особенности изучения информатики в школе представлены на рис. 2. На 
рис. 3 представлены особенности изучения информатики в школе в зависимости от типа 
населенного пункта, где представлена более подробная характеристика по типу изучае-
мых компьютерных программ и осваиваемых технологий.  

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты самооценивания уровня владения навыками работы за компьютером 
Fig. 1. Self-Assessment Results of Computer Skills 

 

 
Рис. 2. Особенности изучения информатики в школе 
Fig. 2. Features of Studying Computer Science at School 
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Рис. 3. Особенности изучения информатики в школе  

в зависимости от типа населенного пункта 
Fig. 3. Features of Studying Computer Science at School Depending on Settlement Type  

 
Следующим предметом изучения явилось самооценивание студентов по вопросам ра-

боты в текстовом редакторе, редакторе электронных таблиц и редакторе мультимедиа презен-

таций. Обучающимся было предложено оценить свой уровень владения программными ре-
дакторами. Преподавателями был проведен контроль знаний с помощью специальных зада-

ний, обсуждение которых будет приведено далее. Сравнивались данные  
самооценивания студентами и оценивание преподавателей (рис. 4, 5, 6, 7). В данном исследо-
вании принимали участие только те студенты, которые изучали указанные программные ре-

дакторы в школе. Программный редактор MS Word изучали 78 человек,  
редактор электронных таблиц – 59 человек, редактор мультимедиа презентаций – 60 человек.  

 

 

Рис. 4. Результаты самооценивания  
и оценка преподавателями работы студентов в текстовом редакторе 

Fig. 4. Comparison of Self-Assessment and Teachers’ Assessment Results on Work in Word Processors 
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Рис. 5. Результаты самооценивания и оценки преподавателями работы студентов  
в редакторе таблиц 

Fig. 5. Comparison of Self-Assessment and Teachers’ Assessment Results  
on Work in Spreadsheet Editors 

 
Рис. 6. Результаты самооценивания и оценки преподавателей работы студентов  

в редакторе мультимедиа презентаций 
Fig. 6. Comparison of Self-Assessment and Teachers’ Assessment Results on Work with Multimedia 

Presentation Solutions 
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Рис. 7. Результаты самооценивания и оценки преподавателей работы студентов  
в текстовом редакторе, редакторе электронных таблиц и редакторе мультимедиа презентаций  

Fig. 7. Comparison of Self-Assessment and Teachers’ Assessment Results on Work in Word Processors, 
Spreadsheet Editors and with Multimedia Presentation Solutions 

 
В процессе анализа полученных результатов наблюдаем картину завышенной само-

оценки студентов по сравнению с оцениванием преподавателей во всех случаях. Преиму-
щественно студенты считают, что они свободно владеют различными программными ре-
дакторами, что не совпадает с наблюдением преподавателей (см. рис. 4, 5, 6, 7). Следую-

щий анализ был посвящен сравнению результатов самооценивания и оценивания препо-
давателями в зависимости от типа населенного пункта, в котором оканчивал школу ны-

нешний студент (табл. 2). На этапе оценки работы обучающихся в программных редакто-
рах были получены нижеследующие результаты (табл. 3).  

 
Таблица 2  

Table 2 

Самооценивание и оценка преподавателей работы студентов  
в текстовом редакторе, редакторе таблиц и мультимедиа презентаций  

в зависимости от типа населенного пункта 
Comparison of Self-Assessment and Teachers’ Assessment Results on Work in Word Processors,  

in Spreadsheet Editors, Multimedia Presentation Solutions Depending on Settlement Type 

 

Т
и
п
 н
ас
е-

л
ен
н
о
го
 

п
у
н
к
та

 

ПО MS Word MS Excel MS Power Point 

Оце

нка 

Оценка 
препода-

вателей 
(кол-во) 

Самооце-

нивание 
(кол-во) 

Оценка 
препода-

вателей 
(кол-во) 

Самооце-

нивание 
(кол-во) 

Оценка 
препода-

вателей 
(кол-во) 

Самооце-

нивание 
(кол-во) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

город 

2 7 0 13 0 6 2 

3 21 0 18 4 27 1 

4 15 4 10 19 13 5 

5 15 54 3 21 0 39 
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Окончание табл. 2 
End of Table 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

пгт 

2 1 0 2 0 1 0 

3 0 0 2 0 2 0 

4 4 0 2 2 1 0 

5 2 7 0 4 0 1 

село 

2 1 0 5 0 2 0 

3 6 0 2 2 5 0 

4 3 0 1 3 2 1 

5 2 12 0 3 0 8 

другое 

2 0 0 1 0 0 0 

3 0 0 0 0 1 0 

4 1 0 0 1 0 0 

5 0 1 0 0 0 1 

 
Таблица 3 

Table 3 
Результаты оценки практических навыков студентов 

Assessment Results of Students’ Practical Skills 

Группа 
навыков 

Владеют 
Не  

владеют 
Задание Владеют 

Не 
 владеют 

Форматиро-
вание текста 

48 % 52 % 

Изменить шрифт 90 % 10% 

Выравнивание по ширине 65 % 35% 

Отступ первой строки 47 % 53% 

Междустрочный интервал 70 % 30% 

Отступ до и после абзаца 56 % 44% 

Работа с не-
печатаемыми 
символами  

Заменить неразрывные пробелы 
на обычные 

5 % 95% 

Заменить разрыв строки на знак 
абзаца 

4 % 96% 

Работа со 
ссылками и 
колонтиту-
лами 

59 % 41 % 

Автособираемое оглавление 30 % 70% 

Нумерация страниц 74 % 26% 

Создание гиперссылок 74 % 26% 

Форматиро-
вание  
таблицы 

72 % 28 % 

Заливка ячеек таблицы 79 % 21% 

Выравнивание в ячейках 60 % 40% 

Изменение цвета шрифта 79 % 21% 

Изменение цвета границ 70 % 30% 

Скорость 
набора 
текста 

100 % 0 % 
Минимум 56  

Максимум 200 

Среднее  60 % 40 % Скорость набора текста (среднее) 117,1 

Форматиро-
вание и ре-
дактирование 
ячеек 

66 % 34 % 

Добавление столбцов 85 % 15% 

Изменение цвета границы ячейки 40 % 60% 

Заливка ячеек 72 % 28% 
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Окончание табл. 3 

End of Table 3 

Группа 
навыков 

Владеют 
Не  
вла-
деют 

Задание Владеют 
Не 

 владеют 

Работа  
с листами 

55 % 45 % 
Переименовать лист 59 % 41 % 

Изменение цвета ярлычка 51 % 49 % 

Производить 
расчеты с 
помощью 
формул 

29 % 71 % 

Простые формулы 73 % 27 % 

Формулы с абсолютными ссылками 14 % 86 % 

Усложненные формулы 24 % 76 % 

Использование функции "ЕСЛИ" 16 % 84 % 

Использование других специальных 
функций 

18 % 82 % 

Типы данных 40 % 60 % 
Изменить формат данных 39 % 61 % 

Изменить число знаков после запя-
той 

41 % 59 % 

Работа  
с графиками 

29 % 71 % 

Построить график функции по диа-
пазону данных 

44 % 56 % 

Изменение заголовка диаграммы 35 % 65 % 

Подпись данных 17 % 83 % 

Изменение цвета области построе-
ния 

31 % 69 % 

Изменение цвета маркера 32 % 68 % 

Удаление легенды 15 % 85 % 

Сортировка и 
фильтрация 

34 % 66 % 

Сортировка в алфавитном  
порядке 

34 % 66 % 

Применение фильтра 34 % 66 % 

Среднее 42 % 58 %    

Наличие обя-
зательных 
элементов 

37 % 63 % 

Титульный лист (тема) 98 % 0 % 

Титульный лист (кто выполнил) 59 % 41 % 

Титульный лист (кто проверил) 3 % 97 % 

План 15 % 85 % 

Список литературы 7 % 93 % 

Вежливость 41 % 59 % 

Оформление 58 % 42 % 

Единый фон 91 % 9 % 

Структурированность информации 
на слайде 

42 % 58 % 

Шрифт без засечек 61 % 39 % 

Заголовок у каждого слайда 32 % 68 % 

Отсутствие точек в заголовках 63 % 37 % 

Наличие изображений 85 % 15 % 

Использование схем, диаграмм, 
объектов SmartArt 

6 % 94 % 

Грамотность в использовании ани-
мации 

67 % 33 % 

Грамотность в использовании звука 74 % 26 % 

   3,02 

Среднее 48 % 52 %    
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Результаты исследования показали, что не владеют либо имеют очень низкий уро-

вень владения навыками работы: 40 % обучающихся – в текстовом редакторе MS Word, 

58 % – в табличном редакторе MS Excel и 52 % – в мультимедиа редакторе MS Power 

Point. При этом преподавателями были проставлены оценки в целом за составление пре-

зентации по определенной теме, за грамотность оформления и информационное наполне-

ние. Неудовлетворительно выполненных презентаций было 18 %, удовлетворительно – 

61 %, хорошо – 21 %, отлично – 0 %. Средний балл составил 3,02. Оценивалось умение 

грамотно составлять резюме (текстовый документ): 44 % испытуемых испытывали за-

труднения как в плане наполнения, так и оформления документа. Средняя скорость набо-

ра текста у обучающихся составила 117,12 знаков в минуту при норме 150–200 знаков  

в минуту (уверенный пользователь). 

 

Заключение 

Проанализирована информационная компетентность студентов медицинского вуза 

на начальном этапе подготовки. 99 % опрошенных изучали информатику в школе. Анализ 

самооценивания обучающихся показал следующее: 60 % считают себя опытными пользо-

вателями, 39 % – начинающими, 1 % – вообще не владеет навыками работы за компьюте-

ром. Проведено изучение видов деятельности на занятиях в зависимости от типа населен-

ного пункта. Программный редактор MS Word изучали 78 человек, редактор электронных 

таблиц – 59 человек, редактор мультимедиа презентаций – 60 человек. В результате ана-

лиза самооценивания и оценки преподавателями работы в текстовом редакторе, редакторе 

электронных таблиц и мультимедиа презентаций выявлена завышенная самооценка  

студентов по сравнению с оцениванием преподавателями во всех случаях.  

При исследовании конкретных практических навыков работы в программных редакто-

рах получено: умением работать в текстовом редакторе MS Word  не владеют 40 % обучаю-

щихся либо имеют очень низкий уровень владения навыками работы в программе;  

в табличном редакторе MS Excel – 58 % обучающихся имеют очень низкий уровень;  

в мультимедиа редакторе MS Power Point 52 % обучающихся имеют очень низкий уровень.  

Анализ информационной грамотности студентов показал значительный разброс  

в оценках уровня начальной подготовки по информатике, что значительно усложняет о б-

разовательный процесс: обучение, ориентированное на отстающих, будет снижать заинте-

ресованность продвинутых пользователей. Для решения этой проблемы необходима вы-

работка индивидуальной образовательной траектории, которая позволит больше времени 

уделять отстающим студентам, а наиболее опытных пользователей – вовлекать в проект-

ную деятельность.  
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Аннотация. Важную роль в повышении качества иноязычной подготовки играет воспитательно-
развивающая деятельность. Несмотря на многочисленность публикаций, посвященных данной 
проблематике, вопрос о необходимости включения данного вида деятельности в общий учебный 
процесс в научной литературе не освещен. Целью данного исследования является рассмотрение 
роли воспитательно-развивающей деятельности как дополнительной по отношению к 
образовательному компоненту педагогического процесса, что позволяет обучающимся овладеть 
иностранным языком как инструментом прямого обмена иноязычной информацией. Исследование 
проводилось на основе зарубежного опыта, а также педагогического опыта автора с целью 
реализации методологических возможностей, не используемых отечественной школой. 
Результаты исследования подтверждают факт усиления суммарного педагогического потенциала 
данного процесса посредством организации воспитательно-развивающей деятельности на его 
начальном этапе и подтверждают ее полную функциональную автономность от его 
образовательной составляющей. 

Ключевые слова: воспитательно-развивающая деятельность, деятельностный подход, 
иностранный язык, непрерывное образование, методология, монолингвальный подход  
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new for the foreign language acquisition practices both nationally and internationally, this methodological 
approach has heretofore never been described in literature. Based on the above, the objective of the 
survey discussed is to consider the important part which the newly developed adaptation-and-
development activities proved to play in improving quality of the educational process outcome, and to 
confirm that the result achieved meets the goal set. With international and author’s own English-language 
teaching experiences applied, the research under discussion performed made it possible to successfully 
accomplish the purpose of the survey, its result having allowed to create an individual foreign-language 
setting for each student, with his/her understanding and speaking abilities developed before other 
knowledge and skills. The survey also proves the core role and functionally autonomous nature of the 
adaptation-and-development activities when compared to and used in combination with the traditional 
educational part of the whole teaching/learning process.  

Keywords: adaptation-and-development activities, interactionist approach, foreign language, continuous 
education, methodology, monolingual language acquisition   
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Введение 

Многолетний опыт, приобретенный в сфере преподавания иностранных языков, по-
казывает, что образовательная деятельность, осуществляемая в этой области, в ее совре-

менном исполнении является недостаточно эффективной для достижения конечной цели 
данного педагогического процесса в целом, сформулированной потребностью общества  

и предусмотренной социальными задачами образования, требует приложения дополни-
тельных усилий и привлечения новых ресурсов [Мерхелевич, 2020б]. Одной из причин 
возникновения данной проблемы является неподготовленность среднестатистического 

преподавателя-лингвиста, то есть «чистого» языковеда, к выполнению им востребованной 
обществом комплексной функции педагога-филолога, который должен быть в достаточ-

ной степени адаптирован к условиям иноязычной культурной среды и обладать необхо-
димым опытом применения языка для обмена информацией в речевой форме на деятел ь-
ностной основе, что не предполагает необходимости наличия теоретических знаний  

о языке. В связи с этим задача овладения языком как инструментом остается нерешенной 
даже при наличии у обучающегося достаточного объема знаний в области грамматики.  

Решение этой задачи приходится возлагать на других специалистов, обладающих необ-
ходимой степенью культурной – в отличие от лингвистической – адаптации к иноязычной 
среде и способных не только передать обучающемуся свой практический опыт, но и создать 

условия, которые сделают иноязычную среду привлекательным для обучающегося информа-
ционным пространством общекультурного и профессионального содержания. 

Научный вклад исследования заключается в: выявлении и обосновании возможности 
удовлетворения потребности общества в повышении эффективности процесса обучения 
иностранному языку за счет воспитательно-развивающей деятельности как дополнитель-

ного компонента данного процесса; формулировании ее роли в общем педагогическом 
процессе. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке и внед-
рении учебных, учебно-справочных и учебно-методических пособий, предназначенных 
для организации иноязычной подготовки на основе воспитательно-развивающей дея-

тельности как отдельного компонента общего педагогического процесса, предшествую-
щего  его образовательной составляющей. При этом одной из причин разработки дан-

ных материалов явилась потребность в создании условий для формировании психолого-
педагогической основы индивидуальной мини-среды обучающегося, необходимость  
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и пути создания которой не рассматриваются ни зарубежными, ни отечественными 
научными изданиями. 

Актуальность исследования. Одной из первостепенных по важности задач развития 

Донецкой Народной Республики (ДНР) как социума, соответствующего всем требованиям 
развития полноценного общества, является обеспечение возможности прямого доступа 

организаций и отдельных жителей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Республики, к иноязычному информационному пространству с целью непрерывного  
получения информации международного значения и своевременной передачи в мировое 

информационное пространство сообщений о собственных достижениях, взглядах на про-
исходящие в мире события, равно как и в других целях, позволяющих формировать в ми-

ровых масштабах объективное мнение об интеллектуальном, культурном и экономиче-
ском потенциале ДНР как самостоятельного государства. Объективная необходимость 
решения данной задачи в максимально короткие сроки обусловлена также потребностью  

в активизации культурных, экономических и научных связей между ДНР и странами 
дальнего зарубежья на коммуникативной основе с помощью иностранного языка, облад а-

ющего статусом международного. Очевидным препятствием на пути к решению этой за-
дачи является недостаточная степень владения иностранным языком специалистами и жи-
телями Республики, обусловленная существующим уровнем методологической разрабо-

танности методов организации образовательной деятельности в области иностранных 
языков, традиционно применяемых в средней и высшей школе. В этой связи особенно 

большое значение приобретает необходимость решения проблемы обучения иностранно-
му языку на национальном уровне с целью его превращения из теоретически изучаемой 
учебной дисциплины в осваиваемый на практике инструмент свободного и качественного 

обмена информацией в ходе любой из используемой в настоящее время форм (устной, 
письменной и др.) коммуникации.  

Многолетний и в первую очередь международный  опыт показывает, что попытки 
достичь средствами одной лишь образовательной деятельности такого результата, кото-
рый позволил бы обучающимся овладеть тем или иным иностранным языком как практи-

ческим ресурсом, обусловливающим возможность осуществлять обмен информацией  
в устной и письменной форме, оказались в большинстве случаев неэффективными 

[Мерхелевич, 2020а; 2017; Bloomfield, 1942]. Возможной областью поиска причин такого 
феномена может послужить исторический опыт превращения английского языка в госу-
дарственный на территории Англии в период средневековья и в единый язык междуна-

родного общения – на территории Европы более позднего периода [Захарова, Мерхелевич, 
2011; Мерхелевич, 2018; 2020а]. Основной причиной такой неудачи явилась неспособ-

ность национальной системы образования Англии справиться с решением данной задачи 
по отношению ко всему населению страны, включающему его взрослую часть, которая 
уже получила среднее и высшее образование и оказалась вне зоны ответственности и вли-

яния учебных заведений, функционирующих на территории страны. Сложившееся при 
этом положение дел послужило основой для создания и постоянного совершенствования 

принципиально нового подхода к обучению английскому языку как иностранному, кото-
рый в дальнейшем положил начало новой методологии обучения любому иностранному 
языку, осуществляемому на непрерывной основе [Мерхелевич, 2020б]. При этом такой 

методологический подход не предполагал применения родного языка, доказал свою высо-
кую эффективность, благодаря которой продолжает использоваться в международном 

масштабе до настоящего времени [Мерхелевич, 2020а]. 
Результаты изучения педагогической литературы и анализа международного опыта, 

приобретенного в области обучения иностранному языку, позволили выделить следую-

щих зарубежных ученых: из США – L. Bloomfield [1942], A.P.R. Howatt и H.G. Widowson, 

[2004], N. Brooks [1964], C.C. Fries и A.C. Fries [1964], R. Lado [1957; 1964], W.M. Rivers 

[1964], W.F. Mackey [1965], из Индии – N.S. Prabhu [1987] и B. Kumaravadivelu [2006]; из 
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Великобритании – E.M. Anthony [1963], W.E. Rutherford [1987], P. Skehan [1998], R. Ellis 

[Ellis, 1999] и др.  
В этой связи следует отметить, что ограниченность методологической основы ис-

следования границами зарубежного  опыта иноязычной подготовки, который не охваты-

вает исторический период развития отечественной школы, объясняется международным 

масштабом достижений, продемонстрированных британскими и американскими школами 

на примере английского языка. Основанием для такого научного выбора послужили  

результаты, достигнутые ведущими представителями вышеупомянутых школ в процессе 

становления английского языка как межнационального средства коммуникации и его пре-

вращения в официальный государственный язык на территории целого ряда изначально 

неанглоязычных стран мира [Howatt и Widowson, 2004; Kumaravadivelu, 2006].  

При этом путь развития отечественной школы аналогичного профиля не включает 

подобных исторических этапов и поэтому характеризуется более скромными результат а-

ми совершенствования методологии в данной области  педагогики.  

Очевидной в создавшейся обстановке становится недостаточная методологическая 

разработанность иноязычной подготовки отечественных специалистов различной 

профессиональной ориентации ввиду многолетней организации учебного процесса  

в условиях ограниченности профессиональных контактов с естественной иноязычной 

средой, Такое положение дел послужило  причиной постановки задачи в форме традици-

онного изучения языка как учебной дисциплины вместо требуемого овладения языком как 

инструментом обмена информацией, что не предполагает возможности создания условий 

для достижения цели исследования.  

 В связи с этим одна из задач исследования связана с обоснованием необходимости 

эффективного решения данной методологической проблемы в общекультурной   

и профессиональной плоскостях на основе зарубежного опыта, приобретенного в обуче-

нии иностранному языку на протяжении всей истории его естественного формирования 

как ресурса, востребованного социумом с целью обеспечения непрерывности своего эко-

номического и культурного развития.  

Цель исследования: сформулировать и осветить роль основанной на деятельностном 

подходе воспитательно-развивающей деятельности как дополнительной и сопутствую-

щей по отношению к образовательной  деятельности, связанной с преподаванием ино-

странного языка с целью овладения им как инструментом прямого обмена иноязычной 

информацией.  

Объекты и методы исследования 

Объект исследования: воспитательно-развивающая деятельность как неотъемлемая 

составляющая монолигвального процесса обучения иностранному языку как инструменту 

обмена информацией на деятельностной подражательно-ассоциативной основе. 

Предмет исследования: пути формирования воспитательно-развивающей деятельно-

сти при обучении иностранному языку как отдельного педагогического ресурса, являю-

щегося дополнительным по отношению к образовательной деятельности.  

Методы исследования. При проведении исследования использованы следующие ме-

тоды, педагогические подходы и приемы: 

– методологический подход, ориентированный на овладение языком обучающимся 

как конечным результатом педагогического процесса [Kumaravadivelu, 2006], основанный 

на сочетании элементов, входящих в состав группы методов, относящихся к категории 

коммуникативных Natural Methods, к которым относятся Conversation Method, Direct  

Method, Communication Approach [Anthony, 1963; Prabhu, 1987], ориентированные на мо-

нолингвальный (непереводной) режим организации учебного процесса на основе диалого-
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вой формы коммуникативно-деятельностного подхода и исключающие использование 

родного языка [Мерхелевич, 2017]; 

– педагогические приемы, основанные на авторских: 6-актовой модели аудирования 

при механическом запоминании информации средствами, слуховой, зрительной и эмоцио-
нальной памяти на ассоциативно-комплексной основе [Мерхелевич, 2018].  

Отечественный опыт применения образовательного подхода 

При рассмотрении причин возникновения проблемы недостаточной эффективности 
иноязычной подготовки  следует упомянуть об основной и принципиальной особенности 

образовательного подхода, применяемого к иностранным языкам в системе образования, 
которая предусматривает изучение иностранного языка как учебной дисциплины, конеч-
ной целью которого является приобретение знаний о грамматике того или иного  

иностранного языка, что не предполагает овладение им как средством или ресурсом, поз-
воляющим в дальнейшем осуществлять с его помощью обмен информацией на иноязыч-

ной основе [Мерхелевич, 2018]. Следовательно, применение такого подхода не возлагает 
на систему образования в целом и на каждого преподавателя в частности ответственности 
за приобретение обучающимися умения применять иностранный язык в практических це-

лях и, как следствие, не позволяет решать задачу содействия жителям и организациям 
ДНР в их интеграции с иноязычным культурно-информационным пространством между-

народного масштаба.  
Сравнительный анализ методики преподавания английского языка, применяемой 

ныне в странах СНГ и ранее в Англии (в процессе его превращения в государственный), 

подтверждает факт отношения к нему в первом случае как к информационному ресурсу,  
а во втором – как к средству общения (вначале в устной, а затем и в письменной форме)  

с целью его превращения в новую культурно-коммуникативную основу общества [Мерхе-
левич, 2017; 2018; Howatt Widdowson, 2004]. При этом первый подход ставит язык в один 
ряд с теоретическими (естественными и гуманитарными) дисциплинами, по отношению  

к которым формирование информационного ресурса практикуется на теоретико-
познавательной основе в форме приобретаемых знаний, а второй предполагает овладение 

языком как практическим ресурсом на основе передачи педагогом опыта его применения  
в условиях среды, или повседневной жизни. Одна из особенностей первого подхода з а-
ключается в многолетней неизменности его методологической основы, что объясняется 

культурной и психологической изоляцией организаторов педагогического процесса от 
иноязычной среды и, как следствие, отсутствием у них ощущения происходящих в ней 

изменений. Кроме того, такая изоляция не позволяет педагогам анализировать эффектив-
ность своей образовательной деятельности на основе самоанализа (рефлексии), который 
возможен только с позиций участника иноязычной среды. Отсутствие возможности такого 

анализа не позволяет отслеживать и повышать эффективность процесса иноязычной под-
готовки отечественных специалистов с целью удовлетворения потребности общества  

в части его интеграции с международным культурно-информационным пространством как 
функции, необходимой для его непрерывного развития. 

Под влиянием вышеизложенной традиции функционирования советской и постсо-

ветской школы в части обращения с иностранным языком, которая заключалась в его изу-
чении, наши многократные попытки внедрения на территории Донбасса международного 

опыта обучения языку как инструменту обмена информацией успехом не увенчались. Ос-
новной причиной этой неудачи явилось отсутствие у среднестатистического учителя шко-
лы и преподавателя вуза собственного опыта применения преподаваемого иностранного 

языка на практике, без которого решение данной задачи не представлялось и не представ-
ляется возможным. В связи с этим в данных условиях не остается ничего другого, как 

воспользоваться международным опытом обучения английскому языку без участия в дан-
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ном процессе местной системы образования на начальном, коммуникативно-

познавательном этапе педагогического процесса, но с ее подключением к этому процессу 
на его последующих этапах [Мерхелевич, 2020в]. 

Многолетняя отечественная практика отношения к иностранному языку как к пред-

мету, который следует изучать вместо инструмента, которым надлежит овладевать в прак-
тических целях, явилась причиной целого ряда неиспользованных педагогических и мето-

дологических возможностей, что, по мнению автора, не позволило достичь востребован-
ного обществом конечного результата. 

По мнению автора, такие неиспользованные возможности, которые вызваны свое-

образной методикой преподавания иностранного языка, методологическими приемами  
и подходами, применяемыми в отечественной практике преподавания иностранного язы-

ка, заключаются в следующем: 

 свойственное системе образования изучение иностранной литературы  в переводе 
на родной язык, что вне сомнения дает обучающимся общее представление о содержании 

произведения, но при этом не позволяет им полноценно воспринять все тонкости ино-
странного языка в исполнении автора, включая стиль, мелодику, ритм, оттенки, и воз-

можности, равно как и другие его особенности, что в конце концов  не позволяет обуча-
ющемуся прочувствовать все прелести этого языка, выражаемые автором в речевой фор-
ме, и избежать неадекватности восприятия смыслового содержания его идиоматических 

выражений и самых различных оттенков, свойственных только этому языку; 

 преобладающая практика преподавания иностранного языка на билингвальной ос-

нове, что не соответствует международному подходу, нарушает культурно-языковую  
целостность коммуникативно-познавательного пространства и не способствует полно-

ценной адаптации к нему обучающимися на интуитивной основе, которая предполагает 
способность ориентироваться в условиях любых возникающих в нем ситуаций;   

 изучение артиклей осуществляется не совместно с именем существительным  

(в начале курса грамматики), а отдельно от него в самом конце этого курса. Такой порядок 
и последовательность работы с учебным материалом не позволяет обучающемуся осво-

ить и прочувствовать роль того или иного артикля как полноценного, хотя и зависимого 
от существительного члена предложения, обладающего вполне определенным смысловым 

значением, а при необходимости – передать это значение средствами родного языка при 
переводе; 

 рассмотрение вопроса об исчисляемости имени существительного ограничивает-

ся категорией исчисляемых и неисчисляемых существительных, но не распространяется 
на существительные переменной исчисляемости, что впоследствии является причиной 

ошибочного применения артиклей и вносит искажение в содержание материала, передава-
емого средствами иностранного и впоследствии воспринимаемого с помощью родного 
языков. 

В дополнение к вышеупомянутым проблемам, практика преподавания иностранного 
языка не предусматривает вырабатывания следующих навыков: 

 умения выражать мысль в устной форме на непереводной основе; 

 чувства стиля, свойственного различным литературным жанрам;  

 умения мыслить на иностранном языке; 

 умения адекватно воспринимать информацию на основе условного виртуального 

образа объекта восприятия при отказе  от ориентации на словарный состав его описания  
в тексте оригинала.  

Особого внимания, по мнению автора, заслуживает ряд особенностей, характерных 
для профессиональной подготовки переводчиков, которых по непонятной причине не 
принято относить к категории филологов, несмотря на то, что определяющей психолого-
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методологической базой их будущего профессионализма следует считать полноценную 
адаптацию к культуре иноязычного социума, что и лежит в основе филологии как науки 1. 

Вышеупомянутые особенности подхода к подготовке переводчика наблюдались  

автором в период его работы на кафедре теории и практики перевода факультета ино-

странных языков одного из крупных университетов. При этом в процессе преподавания 

практического курса перевода на третьем году обучения у большинства студентов наблю-

далось следующее: 

 устойчивая привычка выполнять учебные переводы на родной язык с иностранно-

го и с иностранного на родной с помощью электронного переводчика; что не только чр е-

вато опасностью неадекватной передачи смыслового значения отдельных лексем (слов  

и словосочетаний) языком перевода, но серьезными погрешностями стиля языка перевода 

под влиянием языка оригинала, в том числе и касающимися ошибочного размещения  

логического ударения; 

 отсутствие умения понять смысловое содержание оригинала на непереводной  

основе при выяснении значения неизвестных лексем и новых значений уже известных 

слов и словосочетаний на основе иноязычных дефиниций. 

Выявлены также и некоторые другие недостатки, касающиеся в первую очередь  

отсутствия у будущего переводчика интереса к пребыванию в иноязычной среде и вы-

званной этим фактом отсутствия у него осведомленности о текущих общественно-

политических событиях, происходящих в жизни как иноязычной среды, так и среды  

родного языка, то есть отсутствия постоянной связи с жизнью своей страны и междуна-

родного социума. Такое положение дел в результате приводит к отклонению от общепри-

нятой терминологии при выполнении перевода материала с одного языка на другой,  

а привлекательность якобы «быстрого» машинного перевода навсегда остается ложной 

профессиональной ценностью даже опытного переводчика. 

При этом высказанные выше замечания следует расценивать не как критику или де-

марш по отношению к существующей системе образования, а как объективную оценку 

имеющихся в ее распоряжении возможностей, ограниченность которых до сих пор не поз-

волила, а следовательно, и не позволит впредь решить стоящую перед ней задачу.  

Вследствие наличия вышеперечисленных неиспользованных возможностей и на 

фоне отсутствия какой-либо обеспокоенности их наличием и необходимостью устранения 

со стороны профессионалов-филологов и других специалистов системы образования воз-

никает потребность в расширении ресурса педагогического процесса путем включения  

в его состав нового методологического компонента, разработанного и апробированного  

в ходе исследования в форме воспитательно-развивающей деятельности, что позволило 

рассмотреть учебный процесс как принципиально новую комплексную систему.  

Зарубежный опыт иноязычной подготовки  

и его внедрение в процессе исследования 

Зарубежные научные источники подтверждают ориентацию международной мето-

дики обучения иностранному языку на овладение обучающимся иностранным языком как 

активным практическим ресурсом, что, в отличие от вышеупомянутой образовательной 

задачи, предполагает вырабатывание навыка применения иностранного языка как ин-

струмента обмена информацией, происходящее на основе передачи педагогом обучаю-

щемуся собственного опыта применения данного языка в речевом выражении с практиче-

ской целью [Захарова, Мерхелевич, 2011; Мерхелевич, 2018; 2020а; 2020в]. 

                                                 
1 Словарь русского языка. 1981. В 4-х т. Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 4. М., Русский язык, 794 с.  
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В дополнение к вышеизложенному, обращает на себя внимание факт постоянного 

анализа качества обучения иностранному языку, о чем на примере английского языка сви-

детельствуют исследования ряда зарубежных ученых [Howatt и Widowson, 2004; Anthony, 

1963; Brooks, 1964; Ellis, 1999; Kumaravadivelu, 2006].  

Выводы 

В результате исследования сделаны следующие выводы и заключения: 

1. Обоснована потребность общества в повышении эффективности образовательной 

деятельности в сфере преподавания иностранного языка за счет ее дополнения коммуни-

кативно-деятельностным компонентом педагогического процесса.  

2. Выявлена роль воспитательно-развивающей деятельности как дополнительного  

компонента процесса обучения иностранному языку, целесообразность включения кото-

рого в общий педагогический процесс обусловлена стремлением не переформатировать 

традиционный методологический подход как объективно сложившийся, а усилить его  

потенциал путем применения данного вида деятельности как дополнительного ресурса.  

3. Подтверждена полная функциональная и содержательная автономность воспита-

тельно-развивающей деятельности, ее независимость от образовательного компонента 

общего педагогического процесса. 
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Аннотация. В современных условиях приоритет государства – приоритет высшего образования  
в развитии личности современной молодежи, однако количество поступающих в вузы в последние 
годы существенно снижается. На этот факт указывают итоги приёмных компаний в вузах.  Одной 
из причин снижения набора абитуриентов в высшие учебные заведения является слабая степень 
учета личностных качеств абитуриентов при организации вузом профориентационной работы. 
Цель исследования – выявить личностные качества и ценностные ориентиры современных 
абитуриентов как представителей поколения Z. В ходе исследования изучены научные подходы к 
понятию личности человека и уточнены составляющие компоненты его структуры (генетический, 
мотивационный, деятельностный и ценностный компоненты). Определено, что важным фактором, 
влияющим на формирование личностных качеств человека, является среда воспитания. Авторами 
статьи  уточнены характерные особенности среды воспитания поколения Z, которые повлияли на 
развитие качеств личности современных абитуриентов: информационная перегруженность 
современного общества, приоритет виртуального мира, гиперопека со стороны родителей, 
экономические кризисы и другие. На основе анализа результатов научных исследований авторами 
впервые определены  компоненты структуры личности поколения Z (генетический, 
мотивационный, деятельностный, ценностный) и раскрыто их содержание. Использование 
результатов исследования в процессе организации профориентационной работы позволит 
выстроить эффективные коммуникации с абитуриентами с целью привлечения их в высшие 
учебные заведения. 

Ключевые слова: теория поколений, профориентационная работа, среда воспитания, структура 
личности человека, жизненные принципы, социальный опыт  
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Abstract. In modern conditions, the priority of the state is the priority of higher education in the 
development of the personality of today's youth, but the number of university students has been 
significantly reduced in recent years. This fact is indicated by the results of admission companies in 
universities. One of the reasons for the decrease in the enrollment of applicants to higher educational 
institutions is the weak degree of consideration of the personal qualities of applicants when organizing 
career guidance work by the university. The purpose of the study is to identify the personal qualities and 
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value orientations of modern applicants as representatives of the Z generation. In the course of the study, 
scientific approaches to the concept of human personality were studied and the constituent components  
of its structure (genetic, motivational, activity and value components) were clarified. It is determined that 
an important factor influencing the formation of a person's personal qualities is the environment of 
education. The authors of the article clarified the characteristic features of the upbringing environment of 
generation Z, which influenced the development of personality traits of modern applicants: information 
overload of modern society, the priority of the virtual world, overprotection by parents, economic crises, 
and others. Based on the analysis of the results of scientific research, the authors for the first time 
determined the components of the personality structure of generation Z (genetic, motivational, activity, 
value) and disclosed their content. Using the results of the study in the process of organizing career 
guidance work will allow building effective communications with applicants in order to attract them to 
higher educational institutions. 

Keywords: theory of generations, career guidance, environment of education, structure of a person's 
personality, life principles, social experience 

For citation: Morozova I.A., Shevchenko S.A., Kuzmina C.V. 2023. University Entrant as a 
Representative of Generation Z: Personal Qualities and Value Orientations. Issues in Journalism, 
Education, Linguistics, 42(1): 90–104 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-1-90-104 

 

 
Введение  

Реалии современной жизни протекают в условиях всеобщей информатизации,  

обусловленной приоритетом научно-технического   прогресса во всех областях жизни.  
Сегодня государству нужны компетентные трудовые кадры, которые могут креатив-

но и быстро принимать управленческие решения. В связи с этим государство уделяет осо-

бое внимание деятельности образовательных учреждений высшего образования, которые 

являются важным стратегическим ресурсом в условиях социально-экономического и тех-

нологического развития  России. 

В 2022 году был разработан Проект «Национальная доктрина образования Россий-

ской Федерации» [Национальная доктрина… 2022], который является идеологическим до-

кументом для формирования государственной политики в области отечественного образо-

вания. Один из важных акцентов в документе направлен на личность человека, выявление 

отдельных, фрагментарных человеческих потенций и превращение их в сугубо полезные 

ресурсы для использования в том или ином социальном производстве. 

Очевидно, что приоритетом государства является преобразование человеческого  

потенциала в человеческий капитал как ресурс и драйвер развития современного инфор-

мационного общества. Важная роль в этом процессе отводится образовательным учр е-

ждениям высшего образования. Однако в последние годы наблюдается снижение набора 
студентов в вузы даже на бюджетные места [Общероссийский образовательный… 2022]. 

К причинам данного явления можно отнести: демографические изменения в обществе; 

дисбаланс спроса и предложения на рынке образовательных услуг и рынке труда; сниже-

ние доходов населения, связанные с пандемией; конкуренцию между вузами и другие.  

С нашей точки зрения, одной из причин такой ситуации является снижение качества про-

фориентационной работы, хотя именно она в настоящее время приобретает особое значе-

ние и становится важнейшим этапом подготовки образовательного процесса. 

В современных условиях процесс поступления в вуз – сложное и многоэтапное вза-

имодействие университета с абитуриентами и их родителями. Каждый участник этого 

процесса имеет разные цели и интересы. При планировании профориентационной работы 

важно учитывать личностные качества современного абитуриента, что позволит выстраи-

вать с ними эффективные коммуникации в процессе привлечения в вуз и дальнейшего 

взаимодействия в рамках учебного процесса.  
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Основой настоящего исследования являются результаты научных работ в области 
личности человека [Allport, 1937; Erickson, 1991; Рубинштейн, 2000; Туленкова, 2020;  

Платонов, 1972]. Личностные качества [Стилман и др., 2018; Палфри и др., 2011; Богданов 

и др., 2018; Дзюба и др.,2021; Тарасова,2020; Трохина и др., 2018; Ольховая и др., 2020; 

Зинурова, 2022; Шлегель, 2022] и ценностные ориентиры [Большунова,2018; Ермолова и 

др., 2020] поколения Z формировались под воздействием  среды воспитания, особенности 
которой изучались в работах зарубежных и отечественных авторов [Белозерова и др., 

2018;  Шлегель, 2022; Богданов и др., 2018].  

Кто они – современные абитуриенты? Каковы их потребности и жизненные ценно-

сти?  В исследовании личность современного абитуриента рассматривается в контексте 
теории поколений. 

В педагогической и социологической литературе понятие «поколение» является объ-

ектом многих научных исследований отечественных и зарубежных авторов.  Теория поко-

лений была разработана в 1991 году [Howe, Strauss 1991]. Согласно теории, поколение – 

это социальные группы, рожденные в определенный исторический период, испытавшие 
влияние одних и тех же событий, особенностей воспитания, имеющие схожие ценности.  

Анализ результатов исследований позволяет констатировать, что теория поколений 

основывается на следующих положениях: 

– поколение – совокупность людей, рожденных в один двадцатилетний период; 
– имеет место  цикличность поколений – каждое пятое поколение имеет схожие  

ценности; 

– одно поколение имеет общие критерии: переживание одних и тех же исторических 

событий в примерно одинаковом возрасте, одинаковые модели поведения и ощущение 

причастности к данному поколению; 
– системы ценностей у людей, выросших в разные исторические периоды,  

различаются; 

– ценности поколения формируются в результате семейного воспитания, под влия-

нием общественных событий, в котором оно находится в период взросления; 
– в реальности временные границы между поколениями зависят от географического, 

политического и экономического положения региона. 

Фундаментальная теория поколений была адаптирована исследователями Е. Шамис 

и Е. Никоновым [2017]  к российской действительности. Изучение личности человека в 

контексте теории поколений позволяет достичь следующих положительных эффектов: 
снизить конфликты между поколениями людей, живущих одновременно в настоящее вре-

мя; сократить затраты (временные и материальные) на осуществление деятельности обра-

зовательных учреждений; построить конструктивное взаимодействие между поколениями  

в осуществлении новых проектов и стратегических планов [Шамис, Никонов, 2017]. 

В исследовании мы рассматриваем поколение как общность людей примерно одного 
возраста со сходными знаниями, ценностными ориентациями и формами поведения, кото-

рые были сформированы под влиянием среды воспитания [Дутко, 2020]. 

Современные абитуриенты – это представители поколения Z. К поколению Z отно-

сятся молодые люди, рожденные в информационном обществе после 2000 года. Поколе-
ние Z формировалось под влиянием Интернета, который используется в учебе, досуге, 

общении и работе. Это обстоятельство накладывает отпечатки на характеристику лич-

ностных качеств поколения Z. 

 Тематика научных работ в отношении поколения Z   включает вопросы: ценностей и 

мотивов, среды воспитания, личностных особенностей, методов взаимодействия и другие. 
Факторы среды воспитания поколения Z изучались в работах С.И. Богданова [2018], 

Л.А. Белозёровой [2018], Е.В. Шлегель [2022], Н.Е.Петровской  [2021]и других авторов. 

Исследования личностных качеств  поколения Z представлены в работах Е.М. Тарасовой 
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[2020], А.А. Трохина и др. [2018], Т.В. Большуновой [2018] и других авторов. Ценностные 

ориентиры поколения Z уточнялись в работах Т.В. Ермоловой и др. [2020]; Е.К. Грошевой 

и др. [2021]; Р.И. Маминой и др. [2020] и других авторов. 
Однако, несмотря на широкий спектр работ в изучении личности   современных аби-

туриентов вузов, в научных работах    характерные особенности среды воспитания поко-
ления Z представлены в разобщенном виде; отсутствует конкретизация в  структурных 

компонентах  личности поколения Z. Также в полной мере не представлены  ценностные 
ориентиры поколения Z .  

В связи с этим авторами поставлена цель  выявления  личностных качеств  и цен-

ностных ориентиров  современных абитуриентов как представителей поколения Z. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является поколение Z – молодые люди, рожденные в ин-
формационном обществе после 2000 года. 

В процессе исследования использовались следующие методы: монографический ме-

тод для изучения литературы по рассматриваемой проблеме; методы анализа и синтеза, на 
основе которых отдельные факторы были объединены в целостную структуру среды вос-

питания поколения Z; метод теоретического анализа – идентификация и обзор отдельных 
признаков, характерных для рассматриваемого объекта исследования, что позволило  
систематизировать структуру личностных качеств современных абитуриентов  и другие. 

Результаты и их обсуждение  

1. Структурные компоненты личности человека. Личность человека – это дина-

мичная система психофизических компонентов (элементов разума и тела), которые влия-
ют на его мышление и поведение [Allport, 1961]. Личность человека характеризуется 
определенными чертами (определяющими характеристиками), которые проявляются в от-

носительно стабильном поведении человека в широком диапазоне ситуаций. При этом 
разнообразные стимулы могут вызвать одинаковые ответные реакции так же, как и мно-

жество реакций (чувства, ощущения, интерпретации, поступки) могут иметь одинаковое 
функциональное значение.  

Черты личности могут быть общими (для людей в пределах определенной культуры) 

и индивидуальными (уникальными у конкретного человека, наиболее точно отражающие 
его личностную структуру) и обуславливают поведение человека [Allport, 1937]. 

Индивидуальные черты особенно часто проявляются в сферах интересов и устано-
вок. Черты, сформированные окружающей средой, обусловлены влияниями в социальном 
и физическом окружении и отражают характеристики и стили поведения, усвоенные  

в процессе научения. В развитии черт личности большую роль играют наследственность  
и окружающая среда. Помимо непосредственного воздействия ситуационных факторов, на 

поведение людей в значительной мере влияют те группы, к которым они принадлежат 
(семья, группы сверстников, школа, национальность) [Cattell, 1950]. 

З. Фрейд [1990] связывает понятие личности человека с его потребностями и моти-

вами, придавая им важную роль в поведении человека, но занижая роль сознания. На раз-
витие личности влияют социальные факторы и возрастные изменения человека. Развитие 

личности зависит от культурных традиций и экономического уровня развития общества, а 
также от исторического этапа, который ребёнок застал. Ребёнок, взрослея, проходит ряд 
стадий и приобретает новое личностное новообразование, которое закладывается в струк-

туру личности, сохраняясь в последующие периоды жизни [Erickson, 1991].   
В среде педагогов и психологов устоялось мнение, что качества личности человека 

формируются в процессе взаимодействия с социальной средой и оказывают влияние на 
поведение индивида. Однако к числу таких качеств не относят генетически и физиологи-
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чески обусловленные особенности и характеристики, определяющие познавательные про-
цессы. Вместе с тем авторы указывают на ситуативный фактор, который может способ-
ствовать не «типичному» поведению личности. Для нашего исследования представляют 

интерес результаты научных работ В.Н. Мясищева [1960] и А.Н. Леонтьева [1975], кото-
рые рассматривают личность человека во взаимосвязи с его деятельностью. 

Личность формируется и проявляется в деятельности, которая обусловлена его со-
знанием, в которой человек преобразует окружающую его действительность. В рамках 
деятельности психические процессы (мышление, память, ощущения, восприятие, вообра-

жение, речь, внимание, эмоции и воля) переходят в свойства личности (особенности вос-
приятия, мышления, памяти). Психические свойства определяют способности, характер  

и направленность личности (как мотивы, которые побуждают человека действовать).  
Личность – это совокупность внутренних условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия [Рубинштейн, 2000].   

Влияние качеств личности человека на его деятельность рассматривает и В.Н. Мя-
сищев [1960], характеризуя личность как систему отношений человека к различным объ-

ектам действительности (явлениям природы, общества, ценностям, к себе). Главным в 
структуре личности является соотношение содержательных тенденций, которые реализу-
ются в различных видах деятельности, связанных с условиями жизни соответствующего 

исторического периода. 
А.Н. Леонтьев [1975],изучая качества личности с позиции деятельностного под-

хода, доказывает, что функционирование личности осуществляется в деятельности,  
в которой она реализует свои способности и развивает свою сущность. В исследовании 
А.Н. Леонтьева была разработана структура индивидуальной деятельности человека, 

которая содержит взаимосвязанные компоненты: деятельность; мотивы, цели и усло-
вия; личностный смысл. 

По мнению Л.А. Туленковой [2020], поведение личности зависит от влияния со-
циальных условий; определяется опытом, приобретаемым на протяжении всей жизни, 
как набором моделей поведения; обусловлено внешней стимуляцией, а не врожденны-

ми качествами. 
 В исследовании мы основывались на понимании личности человека с позиции 

структурного подхода К.К. Платонова[1972]. Личность рассматривается как динамическая 
система, которая развивается во времени, при этом изменяются входящие в её состав эле-
менты и связи между ними при сохранении функции . 

Автор предлагает включать в структуру личности следующие подструктуры: 
– биопсихические свойства (половые и возрастные свойства личности, типологиче-

ские свойства личности (темперамент), которые больше зависят от физиологических осо-
бенностей мозга); 

– индивидуальные особенности психических процессов (функции памяти, эмоций, 

ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли); 
– индивидуальный опыт (знания, навыки, умения и привычки, приобретенные путем 

обучения, но с влиянием биологических и генетических свойств личности); 
– направленность и отношения личности (потребности, интересы, склонности, 

стремления, идеалы, убеждения, ценностные приоритеты), на основе которых формирует-

ся социальный опыт человека. 
Подструктуры, включающие индивидуальный и социальный опыт, взаимосвязаны 

друг с другом через ценностные приоритеты. Ценностные приоритеты – состояние готов-
ности личности к определённому стилю поведения и направлению деятельности, осно-
ванному на личном опыте с учетом постоянно меняющейся ситуации [Фельдштейн, 1980]. 

Ценностные приоритеты характеризуют содержание активности личности и являют-

ся внутренним носителем регуляции поведения личности. Ценностные ориентации чело-

века включают иерархию ценностей, которая складывается: 1) на основе внешне детерми-
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нированных потребностей и осознается как социально значимая на уровне идеализиро-

ванных ценностей;  2) на основе личностных потребностей человека (включая личностный 

опыт) [Сунцова, 2005]. Ценностные ориентиры молодежи формируются под воздействи-

ем, прежде всего, сложившихся целевых установок окружающего общества, взаимообу-

словленных процессами, происходящими в экономике. 

Основываясь на анализе результатов научных работ, мы сделали несколько важных 

выводов в отношении личности человека: 

– личность как система имеет динамический характер, который проявляется в спо-

собности развиваться во времени, изменяя состав входящих в нее компонентов и связей 

между ними, при сохранении функции;  

– личность человека рассматривается с позиции биологического и социального  

аспектов; 

– движущие силы формирования и развития личности: наследственность и социаль-

ная среда (среда воспитания ребенка, культурные традиции и экономический уровень ра з-

вития общества); 

– личность проявляется в деятельности, в которой она реализует свои способности, 

развивает свою сущность, используя индивидуальный опыт, приобретаемый на протяже-

нии всей жизни, как набор моделей поведения; 

– на поведение личности оказывают влияние: социальная среда, потребности и мо-

тивы личности; ценностные ориентации; черты характера, ситуативные факторы и другое; 

– ценностные приоритеты личности формируются на основе социального и личност-

ного опыта. 

К биологическим факторам, влияющим на индивидуально-психологические свой-

ства личности человека, относятся генетические характеристики анатомического и физио-

логического строения. К социальным факторам, влияющим на развитие личности челове-

ка, относятся: среда воспитания; принадлежность к определенной культуре и социальному 

классу; ситуационное поведение, ценности и стиль жизни; семейное окружение; общение 

в среде сверстников (социализация, приобретение опыта, оказывающего устойчивое влия-

ние на развитие личности). 

В исследовании структуру личности человека мы рассматриваем как сочетание 

устойчивых свойств человека, сформировавшихся в процессе его развития и проявляю-

щихся при различных ситуациях. Устойчивые свойства личности проявляются в наслед-

ственности, потребностях и мотивах [Фрейд, 1990], жизненных ценностях и деятельности 

[Мясищев,1960; Леонтьев,1975], обусловленной личностным опытом [Леонтьев,1975]. 

Мы предлагаем включить в структуру личности человека следующие компоненты: 

– генетический компонент (возрастные свойства, способности, типологические 

свойства личности; индивидуальные особенности психических процессов – функции  

памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли);  

– мотивационный компонент (потребности и мотивы, ориентирующие деятельность 

личности; ценностные ориентиры, сформированные на основе внешне детерминирован-

ных потребностей, которые осознаются как социально значимые на уровне идеализиро-

ванных ценностей);  

– деятельностный компонент (модели поведения, основанные на личном опыте, 

определяющем различные проявления активности); 

– ценностный компонент (ценностные ориентиры, сформированные на основе лич-

ностных потребностей и опыта как системы знаний, умений и навыков).  

Генетический компонент структуры отражает биологический аспект рассмотрения 

личности человека. Социальный аспект проявляется в мотивационном, деятельностном и 

ценностном компонентах.  
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2. Особенности среды воспитания поколения Z. Одним из факторов, влияющих  
на формирование личностных качеств человека, является среда воспитания. Обратимся  
к результатам исследований.  

В научных работах широко обсуждается данный вопрос. Так, например, Л.А. Бело-
зерова и другие [2018] полагают, что среда формирования личностных качеств представи-

телей поколения Z включает культивирование в обществе получение информации с по-
мощью Интернета. Авторы связывают постоянное использование гаджетов с созданием 
новых эталонов восприятия пространства. Причем информация, полученная таким путем, 

становится частью функциональной грамотности растущего человека. Интернет-средства 
дают человеку основу для формирования индивидуальности в виртуальном социуме.  

По мнению С.И. Богданова и других [2018], на формирование личностных качеств 
представителей поколения Z оказал влияние приоритет виртуального мира перед реальной 
действительностью. Авторы считают, что приоритет виртуального мира связан не столько 

с интересом к технологическим инновациям, сколько с отчуждением от современного 
взрослого мира, в котором   имеют    место различные противоречия. Среди таких проти-

воречий в работе отмечается противоречие между трансляцией свободного выбора инди-
видуальных образовательных маршрутов и жестким ограничителем ЕГЭ, что способство-
вало «мировоззренческой запутанности» представителей поколения. Это обстоятельство 

повлекло за собой отсутствие осознанности свободы своих возможностей и способов их 
реализации.  

Обзор отечественных источников [Белозерова и др., 2018; Грошева,Чуприна, 2021; 

Петровская, 2021] позволил выделить и другие характеристики среды формирования по-

коления Z. Среди них можно отметить информационную перегруженность современного 

общества и интернет-стиль жизни молодого поколения. В таких условиях молодые люди 

чаще всего неосознанно потребляют информацию, которая может быть токсична и спо-

собствовать стрессу. Информация в Интернете может быть ложной и даже опасной, что 

приводит к различным негативным последствиям. Проблема медиаграмотности поколения 

Z сегодня стоит очень остро перед педагогическим сообществом. 

Среде формирования личности поколения Z свойственна и такая особенность, как 

разрыв детско-родительских отношений [Шлегель,2022]. Между родителями и детьми рас-

тет «цифровой барьер» [Регуш и др., 2022]. Раньше информацию дети узнавали от родите-

лей, теперь они в этом не нуждаются. Они находят ответы на интересующие их проблемы в 

Интернете и более сосредоточены на самих себе. Поколение росло в отсутствии оппозиции 

родителей, авторитета и поведенческих регламентов, в состоянии эмоциональной самоизо-

ляции и разрушенной привязанности [Регуш и др., 2022; Ермолова и др., 2020]. 

Другой характеристикой среды воспитания поколения Z является гиперопека роди-

телей, которая проявляется в том, что родители создавали для детей комфортную среду 

для развития.Представители поколения Z росли в комфорте и регулярном поощрении да-

же самых небольших достижений [Кулакова, 2018]. 

К особенностям среды формирования поколения поколения Z также относится и по-

всеместная трансляция быстрого успеха отдельных людей, что создаёт обманчивую кар-

тину построения прекрасной жизни без особых усилий.  

Поколение Z формировалось в условиях преодоления глубоких экономических кри-

зисов и других негативных явлений в обществе [Шлегель, 2022; Регуш и др., 2022]. В ре-

зультате у поколения молодых людей сформировалось скептическое отношение к пер-

спективам экономики[Регуш и др., 2022]. При этом для поколения  Z виртуальный  мир  

является более понятным и безопасным [Шлегель, 2022]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что к характерным особенностям среды вос-

питания поколения Z относятся: 
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– культивирование в обществе новых способов получения информации (Интернет 

источники) и как следствие изменение эталонов восприятия пространства, влияющих на 
формирование функциональной грамотности молодого  человека; 

– информационная перегруженность современного общества и как следствие не все-

гда осознанное потребление различной информации (в т.ч. и ложной), снижение уровня 
медиаграмотности;  

– формирование среди молодёжи приоритета виртуального мира в сравнении с реаль-
ной действительностью и как следствие уход от проблем современного взрослого мира; 

– «цифровой барьер» между родителями и детьми, разрыв детско-родительских от-

ношений и как следствие эмоциональная самоизоляция молодых людей; 
– гиперопека со стороны родителей и как следствие восприятие окружающего мира, 

в котором важны комфорт и развлечения; 
– повсеместная трансляция быстрого успеха отдельных людей, формирование пред-

ставлений о достижении прекрасной жизни без особых усилий; 

– негативные события в общественной жизни (экономические кризисы, террористи-
ческие акты, эпидемии и другие) и как следствие уход в виртуальный мир с целью удовле-

творения потребностей в психологической и физической безопасности. 
3. Личностные качества и ценностные ориентиры поколения Z. Особенности 

среды воспитания, рассмотренные выше, повлияли на формирование личностных качеств 

поколения Z.  
Зарубежные авторы, характеризуя личностные особенности поколения Z, выделяют 

следующие: 

– пренебрежение социальными нормами и правилами, неумение вести очный диалог, 
стремление не принадлежать к какой-либо определенной категории людей, проблемы 

обучения (неспособность фокусировать внимание, нацеленность на решение проблем сво-
ими силами, стремление к молниеносному принятию решений), высокая степень индиви-
дуализации; высокая прагматичность [Стиллман, Стилман, 2018]; 

– достижение и приверженность долгосрочным целям, страхи перед неудачами, под-
верженность манипуляциям извне, тревожность, низкая степень продолжительности кон-

центрации внимания [Schenarts, 2020];  
– низкая степень критического мышления, непонимание различий между объектив-

ными фактами и мнениями; склонность к многозадачности, терпимость, уверенность в се-

бе, навыки владения информационными технологиями и способность быстро найти отве-
ты на интересующие вопросы [Hampton et al., 2020]; 

– восприятие своей идентичности сразу в пространствах офлайн и онлайн; концен-
трация личности на индивидуальном стиле жизни; быстрое, но неглубокое осмысление 
информации; склонность к аутизации как способе защиты от проблем современного обр а-

за жизни, ориентированность на потребление и высокая индивидуальность [Палфри, Га с-
сер, 2011]. 

Обратимся к результатам исследований отечественных авторов. 
С.И. Богданов, К.В. Султанов, А.А. Воскресенский [Богданов и др., 2018] к личност-

ным характеристикам поколения Z относят высокую самооценку, самоуверенность, мо-

бильность [Грошева,Чуприна,2021], гибкость, легкость восприятия нового, частую смену 
места и окружения, ориентацию на быстро достижимые цели, слабовыраженную заботу  

о будущем. Среди ценностей поколения Z авторы выделяют: стремление к здоровому  
и «рациональному» образу жизни; формальность диплома о высшем образовании [Пет-
ровская, 2021].  

Т.И. Дзюба и Л.В. Буря [2021] к личностным характеристикам поколения Z относят: 
индивидуализм, неспособность справляться с трудностями, стремление к самовыражению 

и реализации своего творческого потенциала, неспособность сосредоточиться на теорети-
ческой информации, снижение способности к запоминанию информации, стремление к 
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ранней самостоятельности, способность высказывать своё мнение, зависимость от обще-
ственного внимания и признания, подверженность манипуляциям со стороны других чле-
нов общества. К ценностным приоритетам поколения авторы относят значимость инфор-

мации, получаемой через Интернет [Грошева,Чуприна, 2021]; приоритет виртуального 
общения против живого общения; стремление связать свою профессию со своими потреб-

ностями при отсутствии зависимости от мнения и решения родителей при выборе вуза. 
М.С. Яницкий [2020] делает акцент на социализацию поколения Z и считает харак-

терными для поколения качества личности: клиповость мышления, фрагментированность 

сознания, виртуальный характер межличностных коммуникаций, ценность собственного 

престижа. Е.М. Тарасова [2020] выделяет психологические особенности поколения Z: 

быстрота переключения внимания и способность к многозадачности за счет быстрой 

оценки получаемой информации; уверенность в себе; клиповое мышление; высокий уро-

вень толерантности; тревожность, обусловленную доступом к негативной информации 

через Интернет. 
А.А. Трохина и другие [2018] дополняют особенности личности поколения Z: 

– клиповое мышление позволяет продуктивно работать с большими массивами ин-

формации, но  в тоже время порождает низкую концентрацию внимания, поверхностное 

восприятие информации и не способность её анализировать и делать глубокие выводы 

[Рындак, 2019; Ольховая и др., 2020; Кондрашихина и др., 2020; Захарова, 2019]; 

– способность к креативности, что проявляется в создании ярких аккаунтов; 

– прагматизм как отсутствие желания работать в бюрократической корпорации и 

желание проявлять предпринимательские способности в создание стартапов [Петровская, 

2021; Зинурова, 2022]; 

– рациональная практичность, которая проявляется в осуществлении деятельности, 

которая имеет практический смысл [Петровская, 2021; Зинурова,2022; Шлегель, 2022]; 

– усидчивость и целеустремленность [Шлегель, 2022]; 

– ориентация на быстрый карьерный результат (здесь и сейчас), отрицание долго-

срочного планирования; 

– потребность в комфортной жизни; 
– склонность к аутизации, погружение в свой мир [Кондрашихина и др., 2020; Заха-

рова, 2019]; 

– слабая степень готовности к взрослым проблемам, размытые жизненные принципы. 

В работе Т.В. Большуновой [2018] представлены мотивы и ценностные ориентации 

поколения Z: стремление к самореализации и избегание корпоративной зависимости 

[Грошева,Чуприна, 2021; Мамина,Толстикова, 2020]; выбор профессии, которая обеспе-

чивает достойный доход, даже если она не очень нравится; легкое и быстрое достижение 

высокого положения на работе; тотальное следование рекомендациям информационных 

ресурсов Интернета [Грошева, Чуприна, 2021]; приоритет людей, которые открывают 

наиболее интересную информацию и лучшие развлечения [Трубникова, Порудчикова 

2018] постоянное присутствие в информационном пространстве и собственная исключи-

тельность [Петровская, 2021]; важность непрерывного движения и впечатлений [Гроше-

ва,Чуприна, 2021]. Установки и ценности поколения Z отражают его характерные черты: 

свободное общение со взрослыми на равных (отрицание иерархии в отношениях на рав-

ных); наслаждение своей жизнью, любовь к себе; стремление достичь успеха, стать состо-

ятельным, чтобы жить, как хочется; эгоцентричность, глобальное мышление; зациклен-
ность на внешности, виртуальная коммуникабельность [Петровская, 2021], зависимость от 

общественного мнения; равенство и отсутствие дискриминации вокруг себя; стремление  

к взрослой жизни.  

Т.В. Ермолова и др. [2020] выделяют жизненные принципы поколения: приоритет 

уровня технологической насыщенности среды [Мамина, Толстикова, 2020]; высокая сте-
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пень индивидуализации [Трубникова, Порудчикова, 2018; Захарова, 2019; Петровская, 

2021]; высокая прагматичность, нацеленность на успех, предполагающая точную «смету» 
необходимых затрат и усилий; синдром упущенной выгоды [Мамина,Толстикова, 2020]; 
независимость; мотивированность на результат [Трубникова, Порудчикова, 2018]. 

Чаще всего авторы научных работ отмечают такие личностные характеристики, как 
клиповость мышления, склонность к аутизации, прагматизм и реализм, гиперактивность и 

некоторые другие. Перечисленные характеристики являются основными, которые повлия-
ли на формирование других особенностей личности поколения Z. 

Полученные результаты исследования позволили сформировать общее представле-

ние о современном абитуриенте в контексте теории поколений. 
Изучив результаты научных исследований разных авторов в отношении личностных 

качеств и ценностей поколения Z, мы представили структуру личности как систему ком-
понентов и раскрыли их содержание (см. таблицу).  

 
Компоненты структуры личности поколения Z 
Generation Z Personality Structure Components 

Компонент Содержание компонента 

Генетический   (в том 
числе функции психиче-
ских процессов) 

-Быстрота восприятия новой информации, способность к выполнению 
многоцелевых задач; 
-восприятие своей идентичности сразу в пространствах офлайн  
и онлайн; 
-низкая степень критического мышления; 
-клиповость мышления и фрагментарность сознания; 
-склонность к аутизации, погружение в свой мир; 
-тревожность; 
-гибкость, бесконфликтность при условии не затрагивания их личных 
интересов; 
-прагматизм; 
-психологическая гибкость к перестроению своей жизни; 
-толерантность (уважение к чужой  индивидуальности). 

Мотивационный  

Потребности: в здоровом и рациональном образе жизни; в быстром 
карьерном росте; бесконфликтном общении через Интернет; в психо-
логической и физической безопасности. 
Мотивы достижения быстрого карьерного результата (здесь и сейчас); 
успеха без особых усилий. 

Деятельностный  

-Нацеленность деятельности на конкретный результат; 
-стремление к самообразованию при выполнении различных видов 
деятельности; 
-осуществление деятельности, которая приносит доход через доступ к 
различным источникам дохода (блогерство, создание проектов); 
-приоритет деятельности с высоким уровнем технологической обес-
печенности. 

Ценностный  

-Ценности своего престижа и активных социальных контактов в поле 
Интернета; 
-ценность собственного времени и работы по гибкому графику, чтобы 
путешествовать; 
-ценность своей самостоятельности, автономности и независимости в 
суждениях и поступках; 
-информационная и финансовая независимость; 
-безопасность и стабильность своей жизни. 
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Общая характеристика подструктур личности позволяет более целостно представить 
личность поколения Z и увидеть его сильные (предприимчивость, стремление к самовы-
ражению и реализации своего творческого потенциала, нацеленность на практический ре-

зультат и другие) и слабые (клиповость мышления, склонность к аутизму, низкую  степень 
критического мышления, тревожность и другие) стороны. 

Заключение   

Таким образом, личность человека – это системное образование, которое обусловле-
но биологическим и социальным аспектами, имеет динамический характер и проявляется 

в деятельности.  Личность человека раскрывается через структуру, которая представляет 
собой сочетание устойчивых свойств человека, сформировавшихся в процессе его разви-

тия и проявляющихся при различных ситуациях. Важную роль в формировании качеств 
личности играет среда воспитания. В результате исследования уточнены характерные 
особенности среды воспитания поколения Z, которые повлияли на развитие качеств лич-

ности: информационная перегруженность современного общества, приоритет виртуально-
го мира, гиперопека со стороны родителей, экономические кризисы и другие.     

Научное изучение личностных качеств человека предполагает системный подход, 
который отражается в разработке структуры личности, состоящей из системы компонен-
тов, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. Структура личности позволяет вы-

явить ее особенности и отличия, акцентируя внимание на её основных составляющих. 
Структурным компонентам присущ динамический характер, они мобильны и изменчивы. 

Авторами впервые определены  компоненты структуры личности поколения Z (генетиче-
ский, мотивационный, деятельностный, ценностный) и раскрыто их содержание.  

Выявленные личностные черты и ценностные приоритеты поколения Z являются ос-

новой как для повышения качества профориентационной работы, так и для дальнейших 
исследований. Перспектива дальнейшего исследования нам видится в изучении эффек-

тивных способов взаимодействия с абитуриентами как в рамках профориентационной ра-
боты, так и с потенциальными студентами в процессе обучения.  

Результаты исследования помогут преподавателям  вузов ориентироваться в потреб-

ностях и мотивах современных абитуриентов.  
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Аннотация. Повсеместная цифровизация бытовой жизнедеятельности, выстраиваемая на 
принципах мобильности, доступности, индивидуализации, постепенно охватывает и сферу 
образования. Одним из перспективных направлений представляется мобильное обучение, которое 
требует иного подхода к разработке учебников / учебных пособий. В педагогической науке данная 
область исследования является недостаточно изученной и требует дополнительного освещения. 
Цель исследования – рассмотреть теоретические аспекты мобильного обучения для выявления 
принципиальных качественных его характеристик, подлежащих обязательному учету в разработке 
концепции учебных изданий нового поколения. Исследование проводилось методами анализа 
специальной литературы, педагогического наблюдения, анкетирования, обобщения практического 
педагогического опыта. По результатам исследования авторами предложено теоретическое 
обоснование необходимости модернизации учебно-методического обеспечения, описан опыт 
проектирования дидактики на основе гуманитарно-антропологического и андрагогического 
подходов с применением цифровых технологий. Проблема трансформации двухмерного 
пространства традиционного учебника в открытую, динамичную, мобильную информационно-
образовательную среду решается применением QR-кодов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, учебно-методическое обеспечение, учебная литература, 
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Abstract. Widespread digitalization of our everyday life, built on the principles of mobility, 
accessibility, individualization, gradually covers the sphere of education. One of the promising areas 
is mobile learning, which requires a different approach to designing textbooks. In pedagogical 
science, this area of research is insufficiently studied and needs additional attention. The purpose of 
the research is to consider the theoretical aspects of mobile learning in order to reveal its 
fundamental qualitative characteristics to be taken into account in developing the concept of modern 
learning materials. The study was carried out via a special literature review, pedagogical observation, 
questionnaires and a synthesis of practical pedagogical experience. As a result of the research the 
authors offer a theoretical substantiation of the need to modernize teaching and learning materials. 
The authors describe the experience of designing didactics on the basis of humanitarian and 
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anthropological, and andragogical approaches with using some digital technology elements. The 
problem of transforming the two-dimensional space of a traditional textbook into an open, dynamic, 
mobile informational and educational environment is solved by applying QR codes.  
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Введение 

Стремительный технологический прогресс изменил повседневную жизнь человека 
как на индивидуальном, так и на общественном уровне. В сфере формального образования 
в теоретических размышлениях отечественных исследователей также всё чаще заявляются 

в качестве обыденных понятия цифровизации, беспроводных технологий, мобильной ин-
терактивной среды. Тем не менее на практике наблюдается ряд трудностей, требующих 

насущного разрешения [Хисматулина и др., 2022].  
Во-первых, в современном образовательном пространстве очевидно, как никогда, 

расслоение двух поколений – так называемых цифровых аборигенов и цифровых имми-

грантов (термины М. Пренски), иными словами, технологически продвинутых обучаю-
щихся, рожденных в цифровую эру, для которых медиа – естественная среда жизнедея-

тельности, и преподавателей, как правило, представителей старшего поколения,  
вынужденно пытающихся ассимилироваться в неорганичной для себя среде цифровых 
технологий [Prensky, 2001; Prensky 2006].  

Подобный различный характер «происхождения» участников образовательного про-
цесса порождает вторую трудность – трудность коммуникации в условиях различного 

мышления и разных предпочитаемых языков взаимодействия. С одной стороны, речь идет 
о доцифровой упорядоченной картине мира у преподавателей с ориентацией  на линейную 
логику, глубокий контент, исключительно структурный нарратив, выстроенный на мощ-

ном знаниевом массиве; с другой стороны, мы говорим о мозаичной картине мира цифро-
вых аборигенов, предпочитаемой ими нелинейной логике в познавательной деятельности, 

когда собственное представление о предмете выстраивается на основе слабо связанных 
информационных артефактах, фрагментированного контента, разрозненных контекстов.  

В качестве третьей трудности пунктирно обозначим сам факт того, что в эпоху циф-

ровизации цифровые аборигены обучаются цифровыми иммигрантами, которые в своем 
большинстве всё ещё предпочитают традиционные методы обучения и разрабатывают ди-

дактические материалы по образцу, выработанному не один десяток лет назад еще для до-
цифрового поколения. Отметим, что выявленные трудности потенциально усиливают 
риски пассивности обучающихся, их безынициативности, снижения мотивации, формаль-

ного присутствия в аудитории и т. п. Оптимальным решением, по мнению авторов, явля-
ется осмысленное принятие преподавателями уже сформированного цифрового мобиль-

ного характера образовательного пространства, переосмысления образовательных подхо-
дов и педагогических технологий, осознанный выбор методологических оснований для 
проектирования учебно-методического обеспечения дисциплин.  

Заявленная тема исследования детерминирует его цель – рассмотреть теоретические 
аспекты мобильного обучения для выявления принципиальных качественных его 

характеристик, подлежащих обязательному учету в разработке учебных материалов 
нового поколения. 



            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (105–113) 

            Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (105–113) 
 

 

107 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования обозначим само явление мобильного обучения, 
понятие современного учебника (или учебника нового поколения) как основополагающе-
го элемента учебно-методического обеспечения, а также принципы его проектирования. 

Методологию исследования составили труды зарубежных и отечественных исследовате-
лей, посвященных анализу качественных характеристик современного молодого покол е-

ния как определяющего фактора в эффективном обучении; особенностям мобильного 
обучения, позволяющего вывести границы образовательного процесса за пределы учебной 
аудитории; педагогическим подходам, способным, с одной стороны, удовлетворить  

потребность целевой аудитории в мобильности, повсеместной доступности, индивидуали-
зации образования, а с другой стороны, ответить на запрос преподавательского состава  

по поиску методологических оснований для разработки адекватного времени учебно-
методического обеспечения в целом и учебников/учебных пособий в частности как его 
основных смыслообразующих элементов. К методам исследования отнесем анализ специ-

альной литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, обобщение практическо-
го педагогического опыта.  

Теоретические основы исследования 

В контексте высшего образования термин «мобильное обучение» (m-learning) отно-
сится к использованию мобильных и портативных устройств, таких как смартфоны, ноут-

буки, планшеты, имеющих беспроводной доступ к сети Интернет, и рассматривается как 
подсистема электронного обучения (e-learning), для которого также характерно использо-
вание сетевых технологий, но с привязкой к конкретному компьютерному стационарному 

рабочему месту [Quinn, 2001; Welsh, 2003; Kearney et al., 2012]. К. Питерз отмечает ис-
ключительные особенности новых мобильных технологий и неограниченный потенциал, 

которые они предлагают с позиции адаптации к индивидуальным потребностям целевой 
аудитории, тем самым помещая учебный процесс в рамки гибкого обучения [Peters, 2009]. 
В этой же логике М. Керни, С. Шак, К. Бурден, М. Розенберг подчеркивают уникальность 

мобильного обучения в обеспечении доступа к информационно-образовательным ресур-
сам за пределами традиционных аудиторных условий [Kearney et al., 2012] в зависимости 

от личностных потребностей и возможностей обучающихся [Rosenberg, 2001]. Зарубеж-
ные исследователи заявляют также, что m-learning отличается с педагогической точки 
зрения конструктивистским подходом к обучению [Brown, Campione, 1996], когда обуч а-

ющиеся на основе предложенного материала формируют личностные смыслы, генериру-
ют собственные знания, самостоятельно выстраивают свою картину мира.  

Отечественные исследователи также подчеркивают потенциал мобильного обучения. 
Е.В. Савченко, В.А. Данилова, Т.Г. Шихалкина особо отмечают возможности m-learning в 
реализации личностно-ориентированного подхода к обучению [Савченко, 2017; Данилова, 

Шихалкина, 2020], в выстраивании индивидуальной образовательной траектории обуч а-
ющихся. Возможности индивидуализации обучения особо отмечены и М.Р. Нашхоевой, 

которая рассматривает перспективы внедрения мобильного обучения на основе выделения 
таких положительных его характеристик, как мобильность, доступность, непосредствен-
ность, ситуативность, повсеместность, удобство и контекстуальность [Нашхоева, 2020, 

с.289]. Качество подобных функциональных признаков m-learning позволяет 
М. В. Дрыгиной выделить значимую его роль в непрерывном образовании, обозначить его 

ценность не только для неформального и информального образования, но и для формал ь-
ного образовательного пространства [Дрыгина, 2018]. 

Внедрение мобильных технологий произвело истинную революцию в образователь-

ной среде и навсегда должно было изменить структурно-содержательную составляющую 
учебного процесса, обозначить иные подходы в реализации учебных программ в высшем 
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образовании посредством модернизации учебно-методического обеспечения. Тем не ме-
нее в научном сообществе отмечается рассинхронизация теории и практики, спорадиче-
ский характер использования элементов мобильного обучения, обусловленный опреде-

ленной ригидностью преподавательского состава к принятию и адекватному использова-
нию новых технологий, зачастую недостаточной компьютерной грамотностью, тяготени-

ем к созданию доцифровой классической учебной литературы – учебников / учебных  
пособий как основных элементов в педагогическом проектировании учебно-
методического обеспечения. С этих позиций справедливым кажется высказывание 

И.П. Павловой о том, что «в настоящее время учебники создаются и издаются (или пере-
издаются) в огромном количестве и с большой скоростью, причем авторы или авторские 

коллективы, как правило, не интересуются результатами методических исследований и не 
всегда осознают, что создание нового, современного учебника (или совершенствование 
ранее изданного) не должно ограничиваться лишь подбором новых текстов, а требует но-

вого методического сопровождения» [Павлова, 2011, с. 45], адекватного современным 
условиям.  

Традиционное понимание учебника, фиксированное в педагогических словарях как 
материальное средство передачи знаний, утрачивает свою состоятельность и актуальность 
в рамках процессов цифровизации, гуманизации и гуманитаризации, непрерывного обра-

зования, смешанного обучения. К. Костюк, генеральный директор компании «Директ-
Медиа», в своем выступлении «Некролог для учебника» (учебника старого формата,  

бумажного образца) выразился еще более драматично: «Учебник умер» 1. Учебник нового 
поколения – это уже не «плоский» двухмерный мир учебной литературы (термин 
А. Литтлджона) [Littlejohn, 2011, с. 182], уникальный источник с закрытой системой зна-

ний, а динамичная, открытая информационно-образовательная среда. Согласимся с опре-
делением И.М. Осмоловской, доктором педагогических наук, председателем научного  

совета по проблемам дидактики при Отделении философии образования и теоретической 
педагогики Российской академии образования: «Учебник нового поколения, обеспечива-
ющий осуществление процесса обучения в современных условиях, можно представить как 

предметную информационно-образовательную среду (ИОС), которая понимается как  
созданная субъектами образования совокупность информационных, методических и тех-

нических ресурсов, обеспечивающих достижение целей обучения и воспитания (в том 
числе и самообразования)» [Осмоловская, 2014, с. 47]. 

Результаты и их обсуждение   

В проектировании учебника нового поколения в условиях мобильного обучения  
авторы основывались как на исследовании научной тематической литературы (анализ 

представлен выше), собственном педагогическом опыте, а также на результатах анкетиро-
вания обучающихся (выборка составила 54 курсанта первого и второго курса обучения 
Санкт-Петербургского университета МВД России). Респондентам было предложено отве-

тить на вопрос, каким они видят идеальный учебник. Приведем наиболее часто встреча-
ющиеся комментарии: «Учебник должен быть такой, чтобы сразу хотелось начать по 

нему заниматься – яркий, красочный, с разнообразными элементами-вставками, схемами, 
графикой»; «Следует исключить бесконечно длинные тексты, поскольку скучно, а иногда 
даже невыносимо читать сухой текстовый материал и выполнять однотипные зада-

ния»; «Материал в учебнике должен быть разнообразным, проиллюстрированным раз-
ными примерами, желательно с ссылками на реальные события, мнения современников  

и т.п.»; «Было бы неплохо наличие юмора и игровых моментов, можно даже попробо-

                                                 
1 Костюк К. 2021. Некролог для учебника. О новых информационных форматах. Вебинары 2020–2021, 

11 января 2021. Директ-Медиа. URL: https://www.youtube.com/watch?v=pWdsNl0gRG4 (дата обращения: 

05.03.2022). 

https://www.youtube.com/watch?v=pWdsNl0gRG4
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вать поместить учебный материал в игровую среду с бонусами, поощрениями за переход 

от уровня к уровню и т.п., или совместить учебный процесс и прохождение некоего те-
матического квеста, полного шифров и загадок»; «В учебнике должно быть всё, что 
требуется для самостоятельного освоения материала, вне аудиторной работы с препо-

давателем»; «Должны быть ссылки на дополнительные источники при желании глубже 
проработать тему»; «Было бы интересней заниматься с привлечением цифровых  

мобильных технологий». 
Ответы респондентов характерны для поколения «цифровых аборигенов». Для них 

чужда и трудна для восприятия линейная логика изложения материала; при сформирован-

ной субъектности зачастую характерны сомнения в исключительности монопольного 
взгляда автора-разработчика на предмет учебного материала; ощущаются требования 

выйти за пределы доцифрового бумажного носителя. Подчеркнем положительный эффект 
от подобного взаимодействия с целевой аудиторией, поскольку задуматься о потребно-
стях обучающихся не означает потакать их сопротивлению глубоким знаниям. Наоборот, 

это принятие иной картины мира, иных механизмов познавательной деятельности, воз-
можность найти решение во взаимонаправленном сотрудничестве. 

В качестве результата исследования авторы предлагают следующее видение концеп-
ции учебника нового поколения в условиях мобильного обучения. Методоло гическими 

основаниями видятся как минимум два подхода – гуманитарно-антропологического  

и андрагогического. Гуманитарно-антропологический основывается на антропопрактике, 

на тезисе о том, что образование должно вплетаться в органику человека, выстраиваться в 

согласии со всеми гранями человеческого (по принципам природосообразности, культ у-

росообразности, социосообразности) [Слободчиков, 2010]. Это положение закрепляет 

идею учета таких характеристик современного цифрового поколения, как «клиповое 

мышление» [Осмоловская, 2016, с. 72], «мозаичная картина мира» [Осмоловская, 2014, 

с. 46], экранная культура, для которой свойственна быстрая смена кадра, моментальный 

доступ к информации «в один клик». Как следствие, в образовательном процессе речь 

идет уже не о трудности, а о невозможности воспринимать обучающимися большой по 

объему материал, когда обучение идет постепенно, медленно, логично, от простого к 

сложному. У нынешнего поколения иное восприятие информационного потока – объем-

ное, нелинейное. Необходимая для освоения информация должна быть краткой, но ёмкой; 

фрагментарной, желательно без «монологической» речи со стороны автора учебника и ло-
гоцентристской (только так, а не иначе; только такой смысл, а не иной) её подачи. Совре-

менной аудитории привычнее самостоятельно собирать целостное и ценностное ей самой 

представление об изучаемом предмете из многочисленных информационных источников, 

как мозаику из отдельных ее частей. В русле данных рассуждений оказывается, что в по-

строении учебных материалов на смену привычному линейному принципу древа прихо-

дит принцип ризомности – организации образовательного процесса в среде с множеством 

возможностей. 

Обращение к обучающемуся как полноправному субъекту образования, создание 

условий для реализации его активной позиции, поиска им индивидуальных смыслов в 

процессе обучения, придания личностной окраски изучаемому материалу – основной по-

сыл андрагогического подхода, который подразумевает индирективность в изложении ма-

териала, его вариативность и избыточность, открытость информационно-

образовательного пространства, активизацию субъектной позиции обучающихся, взаимо-

действие субъектов образовательного процесса, что позволяет обучающемуся реализовать 

индивидуальный образовательный маршрут [Илакавичус и др.]. 

Описанные педагогические подходы согласуются с гуманистической, личностно-

ориентированной позицией, однако не дают полноценного ответа, каким образом реали-
зовать идею мобильного обучения на страницах разрабатываемой кафедрами учебной ли-
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тературы. В решении данной задачи авторам импонирует метафора О.В. Давыдовой, ко-
торая обосновала принцип «матрёшки» в современной дидактике: инвариативное ядро 
(базовый учебный материал) сопровождается множеством оболочек (дополнительными 
разнообразными информационно-образовательными ресурсами) [Давыдова, 2013], кото-
рые становятся доступными благодаря применению QR-кодов на страницах учебников 
/ учебных пособий, позволяющих трансформировать закрытое двумерное пространство 
печатного издания в образовательный ресурс без границ. Повсеместное использование  
QR-кодов на страницах учебной литературы может рассматриваться как определенная 
технологическая карта по научению обучающихся самостоятельно работать с внешними 
источниками информации. Так, например, в авторской разработке учебника для иноязыч-
ной подготовки будущих судебных экспертов повсеместное (методически продуманное и 
обоснованное) использование QR-кодов с генерированными ссылками на внешние источ-
ники позволяет обучающимся в любое время, в любом месте, согласно собственным по-
требностям ознакомиться с многообразным дополнительным материалом – тематически-
ми учебными видео, аутентичными интервью, инфографическими материалами, актуал ь-
ными статистическими данными, аудиозаписями носителей языка, тематическими цита-
тами, мнениями специалистов из сферы профессиональной деятельности, научными ста-
тьями по изучаемому предмету, монографиями и учебниками и т.д. Как итог, двухмерная 
плоскость учебника раздвигает свои границы, превращая преподаваемый материал в не-
ограниченный информационно-образовательный ресурс. 

Заключение 

Современная образовательная среда – это пространство, которое, будучи 
выстроенным на основе гуманизации и гуманитаризации, ориентировано на человека, 
раскрытие его потенциала, создание условий для его личностного роста. Принцип 
антропопрактики, который по своей сути означает «не навреди», призывает не 
воздействовать на обучающихся, а взаимодействовать с ними; не управлять, а направлять; 
не отвергать их потребности, а согласовываться с ними [Журавлева, 2008; Журавлева, 
2010]. «Цифровые аборигены» – молодые люди, которые могут без затруднений работать 
в виртуальном пространстве, с легкостью обрабатывать нелинейную информацию из 
нескольких источников, предпочитая мобильную мозаичную картину мира с 
последующим собственным упорядочиванием системных элементов. Игнорирование 
подобных характерных особенностей нынешней целевой аудитории и ориентация 
преподавателей на привычные формы и методы работы, использование классической 
дидактики, казалось бы, с проверенным не на одном поколении, гарантированным 
результатом приводит зачастую в сегодняшних условиях к обратному эффекту – 
снижению мотивации и познавательного интереса. Напротив, опора на сильные 
«прокаченные» стороны обучающихся способствует эффективности процесса обучения. 
С этих позиций, по мнению авторов, следует подходить и к разработке открытых, 
мобильных, динамических пространств учебников / учебных пособий, что позволит 
создать для каждого собственную территорию смыслов на базе личностного осмысления и 
обеспечить тем самым  реализацию индивидуальной образовательной траектории. 
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элементы, представляющие собой часть культурного наследия в рамках британской 

лингвокультуры. Для состояния современного английского языка характерной особенностью 

является функционирование фразеологических единиц, значение которых претерпело изменение, 

что обусловлено влиянием экстралингвистических факторов. Доказано, что английский язык 

обладает характерными чертами лингвокультурного прошлого, реализующимися в форме 

фразеологизмов и свободных словосочетаний. В исследовании подчеркнуто, что библеизмы 

представляют собой основную часть диапазона фразеологических единиц, функционирующих в 

современном английском языке. Вслед за библеизмами фразеологические единицы и свободные 

словосочетания, заимствованные из классической британской литературы, входят в ранг 

продуктивных и занимают вторую позицию по принципу продуктивности, что продиктовано 

необходимостью следовать обычаям и традициям родной культуры, отражающейся в 

произведениях английских классиков. Сделан вывод, что фразеологические единицы и свободные 

словосочетания, заимствованные из произведений У. Шекспира и В. Скотта, превосходят 

продуктивность заимствованных фразеологических единиц из произведений других 

представителей классической английской литературы и функционируют в ежедневной речи 

британцев. В заключении отмечено, что лексический состав современного английского языка 

содержит определенное количество заимствованных из французской и американской 

художественной литературы фразеологических единиц и свободных словосочетаний. 

Ключевые слова: взаимодействие языка и культуры, фразеологические единицы, современный 

английский язык, библеизмы, заимствованные фразеологизмы, фразеологизмы из художественных 

произведений 

Для цитирования: Baghana Je., Wang Qi., Bissenbayeva Zh. 2023. English idioms and phrases as the 

reflection of language and culture symbiosis. Issues in Journalism, Education, Linguistics, 42(1): 114–

125  (in Russian). DOI: 10.52575/2712-7451-2023-42-1-114-125 

 

 

Introduction 

Such linguistic brunch as Phraseology is a coherent system, it can be called a unique la n-

guage and culture symbiosis substance since its units are fundamentally different in various la n-

guages, on the one hand, and the meaning of its units are not understood from its constituents. 

And on the other hand, idioms can not belong to free phrases elements, on the contrary, they are 

a part of a more complex system of the national language complicated structure, possessing ce r-

tain relations types with different levels [Anderson, Pelteret, 2012, с. 33]. 

In our research work we analyze the idioms’ peculiar features based on the example of the 

English language and culture. One must stress, various paradigms of idiom units are distin-

guished while the analysis of English culture. They are characterized as are unambiguous, ho-

monymous, synonymous, antonymous substances. 

Mmethods 

According to the research work two groups of methods are used: general scientific meth-

ods and special methods. The general scientific methods group uses word analysis and synthesis, 

as well as the method of generalization. These methods are used to comprehend the relevant the-

oretical and practical material. The group of special methods includes a descriptive method that 

allows identifying the characteristic features and relationships of linguistic units; a quantitative 

method which is used in the selection of linguistic material to measure the productivity of certain 

linguistic and cultural units of native speakers. In addition, methods of collecting and processing 

linguistic material are used as well, in particular, the method of illustrative examples selection 

for the certain linguistic phenomena from written sources. 
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Results and discussion 

Taking into consideration the criteria of stylistic features, it is necessary to distinguish sty-
listically marked and neutral idiom units, and the former make it possible to identify various lay-
ers in their composition that differ significantly in stylistic coloring and stylistic affiliation. 

Syntagmatic relations of idiom units are characterized by “the possibilities of their compa t-
ibility with a certain range of lexical units; some idiom units are characterized by limited co m-
patibility, for example, the idiom “into the eyes of the public” can have the combinations with 
the verb to come, to be, but can not be combined with the verbs to become, to take”, etc [Wright, 
2002, p. 124]. 

Other idiom units are characterized by a single, closed compatibility, they can be used with 
only one single word. However, among idiom units there are many components possessing a va-
riety of syntagmatic connections [Baghana et al., 2018].  

It should noted, that most idiom units are characterized by one possible word meaning, 
their semantic structure is quite monolithic, indecomposable. For example, “from the first look” 

– on the first impression, “to daydream” – to indulge in disembodied dreams. 
But there are idiom units that have several meanings, for example, “to play fool” - 1. do 

nothing; 2. behave frivolously, fool around; 3. to do stupid things. 

The influence of Literature from artwork on Modern English 
Bible Studies and Biblical idioms in Modern English 

Bible has been considered the limitless source of idiom units’ variations analysis. The ex-
pressions used in the modern English speech of the biblical origin are: 

 “The apple of Sodom” – a beautiful, but rotten fruit. 

The idiom “The apple of Sodom” denotes two meanings variations: 1. something that is 
promising high pleasure, enjoyment, on the one hand, but will bring only bitter disappointment, 

on the other hand (cute, but rotten);  
2. deceptive appearance of the person.  The word apple in the idiom is a hyperonym mean-

ing “fruit” [Thomas, 1999, p. 45]. 
Examples: 
1.”I can’t help admiring him though I know he’s the apple of Sodom”. 

2. “No, don’t do it now, honey! It’s just the apple of Sodom” [Philip, 2007, p. 98].  

 “The beam (the mote) in one's eye” – in accordance with the biblical text a speck (in your 

brother's eye)  means: 
1. blind spot  – sin or obstacle, lack of perception, failure, invisible area;  
2. to see one’s weakness, for example: 

“He doesn’t understand it! He has the mote in his eye” [Thomas, 1999, p. 51]. 

 “The blind leading the blind” – this idiom is a part from the biblical sentence “if the blind 

lead the blind, both shall fall into the ditch” which is used about a failed experience, for example: 
“...Inviting him to the contest was no use, he has no talent for self-expression. It’s The 

blind leading the blind”; 

 “By the sweat of one's brow” – this idiom is used to mention hard work of common peo-

ple, for example: 
“..He must earn for his living by the sweat of his own brow. There’s nobody to help him” 

[Philip, 2007, p. 159];  

 “Can the leopard change his spots?”– this idiom also has the variant “change one's 
spots”, and it means the inability to change a person’s nature, for example:  

“Anthony is always late! I believe he’ll be late even for his own funerals. Can the leopard 
change his spots?” [Seidl, 1989, p. 35]. 

 “A crown of glory” – it means laurel wreath of the winner, or a high award, for example: 

“At the end of the project the winners will be awarded. A crown of glory moment will be 
great!” [Philip, 2007, p. 159]. 
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  “Daily bread” – nourishment, food, for example: 

“The economic crisis is the reason why many people face up the daily bread problem to-
day” 

 “A drop in the bucket” – a minor attempt which can not be successful, for example: 

“Everything has been done for me! My actions are like A drop in the bucket now” [Philip, 
2007, p. 156].  

 “A fly in the ointment” – the idiom is used to denote: 
1. a minor, unpleasant event that overshadows the situation;  

2. a hindrance .  
The ointment (balm, ointment, incense) mentioned in this expression was used by the a n-

cient Jews after bathing. Incense was prepared from special oils, as well as from fragrant, sweet-
smelling substances and it was applied to hair and beard, as well as to the skin to make it soft. To 
put incense on someone's feet meant to express special respect. 

“The plot of the story was great, as well as the performance itself. But the fly in the oint-
ment was we could not find our car afterwards”. 

 “Loaves and fishes” – is used to mention privileges, often received by politicians who 
came to power, for example: 

“His loge is completely changed now. He has all that loaves and fishes.  

 “The prodigal son” – denotes a man who has committed many sins and returned home 
for forgiveness, for example: 

“The Church is always ready to receive back her prodigal sons” [McCarthy, O’Dell, 
2004, p. 78].  

 “The promised land” - In the Bible, Canaan is described as God's promised  
land to Abraham and his descendants. Currently, this phrase can be used in relation to any 

place where someone is passionately striving to find happiness, for example: 
“I can’t explain why, but my mom has always had the desire to live her life only in Scot-

land, calling it the promised land” [Seidl, 1989, p. 54]. 

 “A prophet is not without honor, save in his own country” – the idiom is used describing 
а great, outstanding person who is recognized and accepted by everyone except people close to 

him, they can be his own countrymen, family members; it can also be used to re fer to a remarka-
ble idea or invention. 

In the modern English language there are also a lot of whole sentences-sayings and various 
nominal constructions with the main word noun to be borrowed from the Bible, the most produc-
tive of them are: 

 “To bear one's cross” – it means meekly endure all the vicissitudes of fate; 

 “To escape by the skin of one's teeth”– the idiom has the meaning as barely able to es-

cape, for example: 
“He understood it was the last chance for him, so it was the escape by the skin of his  

teeth” [Philip, 2007, p. 161]. 

 “To kill the fatted calf” - to welcome someone cordially (like a prodigal son); 

 “To laugh to scorn”– has the meaning laugh contemptuously; 

 “To sow the wind and reap the whirlwind” – means to sow the wind and reap the storm, 

to suffer from one's own imprudence, to pay for something, for example: 
“… He’s very rude and impolite, you know. Therefore, he sows the wind and reap the 

whirlwind”  

“To worship the golden calf” –to value wealth, money [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 109].  
It is necessary to stress, idioms of biblical origin differ in meaning in comparison with the 

biblical prototypes. This can be explained by the fact of the needed modern reinterpretation over 

time. Moreover, in the English language idioms of biblical origin do not correspond to the mod-

ern English word order and, therefore, archaic word are usually omitted. For example, the idiom 
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“to kill the fatted calf” from the parable “The prodigal son” originally was used to stress the d i-

rect meaning to kill a fatted calf – to make feast and cook the best dish – a fat calf. Time passed 

and this idiom had an additional meaning – to treat the best food and dishes which were at home.  

Another ancient idiom “gall and wormwood”, denoting something disgusting or shameful 

was changed in its word order and the definite article was added. So, the currently used idiom is 

“the wormwood and the gall”.  

The ancient English idiom “whatever a man soweth, that shall he reap” has an archaic 

verb form of the modern verb to sow. The characteristic feature of idiom meaning is a kind of 

shift changing in meaning form positive in archaic idioms to negative connotations in modern 

interpretations of biblical idioms, for example: 

1. “When thou doest alms let not thy left hand know what thy right hand doeth”.  

This is the archaic idiom based on the biblical prototype which has the meaning “when you 

give alms, let your left hand not know what your right hand is doing”  

2. “Not to let one's left hand know what one's right hand does” [McCarthy, O’Dell, 2004, 

p. 106].  

This is the modern idiom based on the biblical saying stressing a kind of confusion, inco n-

sistency in actions, when the decisions taken today contradict to the decisions taken the day be-

fore. It possesses negative connotation, depicting the examples of some official orders to be can-

celed by the orders or instructions on the same topic which are fundamentally different. 

Some units of English idioms go back to the biblical story. One must mention, bibli-

cal  concepts can be traced as parts of such idioms as “forbidden fruit” – something forbidden to 

do; “Job's comforter” – somebody who is unable to help and is a kind of grief-comforte; “Ju-

dah's kiss” – expresses the highest degree of human treachery, as well as a symbol of betrayal; 

“a dead letter” - a law that has lost its meaning [Seidl, 1989, p. 62].  

 

The influence of Literature and idioms from W. Shakespeare artwork on Modern English 

Modern English has a lot of idioms which are aimed at enhancing the aesthetic aspect of 

the language. Historical aspects of customs and traditions have been the reason of the idioms 

variations functioning in modern English. Still, the main influence belongs to the literary and 

artistic works’ peculiarities revealed in works by many outstanding English poets and writers. 

Therefore, works of the famous English classic W. Shakespeare are one of the most important 

literary sources of productive idiom units that have enriched the English language vocabulary. 

The most productive are “Macbeth”, “Othello”, “Henry XVIII”.  

Idioms from “Macbeth”:  

Modern Business English has a widely used idiom “Lady Macbeth strategy” denoting “a 

takeover strategy in which a third party makes a better offer to the target company than the initial 

hostile bidder for the purchase of the company”, for example the company can initially act as a 

kind of “white knight”, and then it is united with the initial hostile bidder for the purchase of the 

company.  

ITC is not able to win. Let’s play Lady Macbeth strategy! [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 

178].  

1. “To make assurance double sure”  –  to be safe in any matter.  

2. “The be – all and end - all” – the aspects which fill all spheres of life, which are every-

where 

3. “The milk of human kindness” - the ironic meaning is “balm of good nature”, it is also 

used to describe compassion and humanity towards a person, for example: 

“I really feel sorrow for all that. And you? Don’t you feel milk of human kindness to sacri-

fice all you have?” [Kachru et al., 2006, p. 206].  
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4. “To screw one's courage to the sticking place” – to gain courage, to dare to do some-

thing, for example: 

No, I really don’t want to be a loser no longer! I will screw my courage to the sticking 
place and will be successful in all deeds!  

5. “To win golden opinions” – this idiom is used to denote a desire of a person who wants 
to earn a favorable, flattering opinion about himself, for example: 

“Coming to an agreement with Mr. White is you will win the golden opinions, I must say” 

[Seidl, 1989, p. 109].  
6. “The sere and yellow leaf” – old age, decrepitude, for example: 

“And don’t even think of my coming to the sere and yellow leaf, not yet” 
7. “Pride of place” – high position, ecstasy of one's own position, arrogance, for example: 
“He really has achieved a lot! I would even call him a pride of place person” [Anderson, 

Pelteret, 2012, p. 32].  
8. “Full of sound and fury” – loud, menacing speeches that mean nothing, for eхample: 

“Your words are full of sound and fury. Only promises, no deeds” [Seidl, 1989, p. 102].  
 
Shakespeare's work “Hamlet” ranks among the most productive in terms of idioms use in 

modern English. The most frequently used idioms from the work are:  
1. “To be or not to be?” – A key issue that imperiously requires a solution before a new se-

rious step, for example: 
What specialty to choose is a kind of to be or not to be question now.  
2. “To cudgel one's brains” – to puzzle over a difficult task , for example: 

I don’t hate Maths, but all these problems cudgel my brains! 
3. “The observed of all observers” – the center of everyone's attention, for example: 

“She’s so well-dressed and looks like a million dollars! She’s  observed of all observers” 
[Wright, 2002, p. 156]. 

4. “To be hoist with one's own petard” – this idiom is used to describe a person who fell in-

to his own trap, for example: 
“Fortunately, he was hoist with one's own petard. Now we know the truth”.  

5. “To do yeoman service” – to provide timely assistance, for example: 
The accident happened last week. He provided with the yeoman service and soon will re-

cover [Seidl, 1989, p. 119]. 

6. “Our withers are unwrung” – the idiom is often used in the Court stressing that accusa-
tion did not hurt the defendant, for example: 

I promised you, everything will be fine! Our withers are unwrung, they will not beat us 
[Wright, 2002, p. 196].  

7. “To shuffle off (this mortal coil)” – this idiom is used in the situation describing the dif-

ficulties of the person to wants to leave this mortal world, to commit suicide, for example: 
Life is not the bed of roses for him. I am afraid shuffling off is in his minds.  

8. “To give pause to (smb.)” – disconcerting or confusing somebody, for example: 
Speaking in a loud voice only makes him giving pause. It’s useless! Give him more time to 

think, please [Philip, 2007, p. 96]. 

9. “To out-Herod Herod” – this idiom is used describing a very cruel person, the one who 
surpasses Herod in cruelty, for example: 

10. “To know a hawk from a handsaw” – this idiom is used denoting a person who is be 
able to distinguish several things. It has also such interpretation variant as to know a cuckoo from 
a hawk, meaning to be able to differentiate elementary things.   

11. “Caviar to the general” – this idiom is used to state the idea that there are unique 
things which can be understood only by some categories of people. In this case caviar is not the 
dish easily appreciated by the public – general which is unable to value the product as it has 

rough taste, for example: 



                            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (114–125)    

                                     Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (114–125)  

 

120 

The analysis of the key crisis features is not for the Department of Economic and Social Af-

fairs, it’s caviar to the general. [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 109]. 
12. “Germane to the matter” – this idiom is often used in business meeting to stimulate 

participants to start speaking up to the point.  

13. “A towering passion” – denotes frenzy or rage, for example: 

The boss was in a towering passion and fired her.  

14. “The primrose path of dalliance” – the way of enjoyment or entertainment [Philip, 

2007, p. 116]. 

15. “There's the rub” – this idiom is used to denote the idea of understanding the key matte 

or the main reason of difficulties, for example: 

The just pretended to love, but she didn’t. There's the rub! 

16. “From whose bourne no traveler returns” – describes a place where no one has ever 

returned from, that is, in the realm of death, for example: 

- I haven’t seen him for ages.  

- And probably will not see again. He has gone to the place from whose bourne no travel-

ler returns.  

17. “In the mind's eye” – is used in order to mention something not real that can happen 
only in imagination, for example: 

Having my own apartment is just in my mind’s eyes [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 99]. 

18. “To the manner born” – this idiom is used to denote something that a person has been 

accustomed to do for a long time, for example: 

He’s good with numbers. He is making reports to the manner born.  

19. “Sweets to the sweet” – is used while giving gifts to the person you love and want to 

make happy, for example: 

I am happy today to give sweets to the sweetest sweet of mine [Philip, 2007, p. 109]. 

20. “To the top of one's bent” – is used to stress action done completely, in full length; to 

do something with your heart's content, as much as you like, for example: 

I appreciate what you have done for me to the top of my bent [Wright, 2002, p. 79].  

 

Idioms from “Othello”: 

1. “The green-eyed monster” – usually used to describe a jealousy person, for example: 

That’s not excuse for rudeness! I am tired of this green-eyed monster type.  

2. “To chronicle small beer” – this idiom is used to denote minor events, things which 
should be paid less attention, for example: 

It’s impossible to deal with him. He’s a kind of person who always chronicles small beer, I 

hate his greediness [Wright, 2002, p. 109].   

3. “ To wear one's heart upon one's sleeve“ – to have another unsightly side, the wrong 

side of something. This idiom is often used while describing a person’s character, for example: 

You should be careful with him, I dare say! He wears his heart upon his sleeve.  

4. “Trifle light as air” – it means to flaunt one’s feelings, to express feelings directly, not to 

hide emotions, for example: 

He’s to open-minded, he trifles light as air [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 89].  

5. “The head and front of” - the most important and essential thing, for example: 

Finding a new source of income is the head and front of my reality now.  

6. “A foregone conclusion” - biased opinion, conclusion; 

7. “Ocular proof” - visible proof; 

8. “Curled darlings”– prosperous admirers, for example: 

Jeremy is not a match for her, don’t worry. She’ interested only in curled darlings [Philip, 
2007, p. 178].  
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Idioms from «King Henry IV» 

1. “To eat one out of house and home” – to ruin a person by living at his expense, for ex-
ample: 

His nephews and nieces have been living with him for three years already. No wonder if 

they will eat him out of house and home soon air [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 98].  
2. “The wish is father to the thought” – this idiom is used to denote the idea that the desire be-

gets thought; it is used to stress that people believe willingly only in desired ideas, for example: 
Nobody knows what will be with Andrew and Katie. We used to believe them to be ideally 

matching. The wish is father to the thought. Who knows… [Wright, 2002, p. 109].  

3. “The better part of valour is discretion” - modesty is one of the bravery’s ornaments, 
for example: 

John is a good example of a courageous person. But we should not forget that the better 
part of valour is discretion [McCarthy, O’Dell, 2004, p. 102].  

 

Idioms from “Twelfth Night” 
1. “Midsummer madness” – insanity; 

2. “The whirligig of time” – vicissitudes of fate; 
3. “Cakes and ale” – carefree fun, the period of enjoying life, for example: 
Gap year is the best time for career choice. It’s not the cakes and ale period [Wright, 

2002, p. 107].  
 
Idioms from “As You Like It” 

1. “How the world wags?” – this idiom is used to greet the person and to inquire about the 
person’s life, for example: 

Hi Anthony, how the world wags?  
2. “In good set terms” – means to do something with all the determination or severity, for 

example: 

I want to warn you in good set terms, never even come to my house anymore! 
3. “Lay it on with a trowel” – to exaggerate; to flatter crudely;  

4. “Sermons in stones” – serious thoughts inspired by natural phenomena, for example: 
Spring, it’s time to start the new project. Yes, it’s a kind of Sermons in stones to me [Seidl, 

1989, p. 39].  

 
Idioms from “Midsummer Night's Dream” 

1. “Fancy free” – this idiom is often used to describe a person who is not in love with any-
body, who is alone, for example: 

Carl can do what he wants as he’s fancy free, you know.  

2. “The beginning of the end” – this expression denotes a starting point of the catastrophe 
or a very important event which will come to an end soon, for example: 

Here he comes with the results of the final test! I think it’s the beginning of my end in this 
college [Philip, 2007, p. 102].  

 

Idioms from “King” 
1. “Every inch a king” – the idiom is used to describe a real king - from head to toe; 

2. “More sinned against than sinning” – this saying denotes a person who is unfairly of-
fended, to whom others are more likely to be blamed for his drawbacks, for example: 

It’s so hard to deal with her! She is really more sinned against  than sinning [Seidl, 

1989, p. 59].  
In modern English, idioms from Shakespeare works can be used with some changes in struc-

ture. For example, the expression “to wear one's heart upon one's sleeve” taken from “Othello” was 
originally associated with the medieval knightly tradition of wearing the colors of their lady on their 
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sleeves. In modern English, it is usually used in an abbreviated form “to wear one's heart upon one's 
sleeve”. Also, instead of the preposition upon another preposition on is used.   

The idioms from Shakespeare artwork “the better part of valour is discretion” taken from 
“King Henry IV” has been changed in its structure, and at present it is limited to “discretion is 
the better part of valour”. 

Borrowed idioms from Shakespeare artworks are quite popular in the modern English 
speech. They usually include archaisms which are not used anywhere except for this idioms, for 
example, the idiom “from whom bourne no traveller returns” representing the place of death, the 
word bourne is an archaism and denotes a boundary or limit, and it is used in modern English 
only within the framework of this idiom. 

The modern English language has been influenced by works of other writers too, among 
them one can find idioms by Alexander Pope, Walter Scott, Geoffrey Chaucer, John Milton and 
Charles Dickens of great importance.  

 

Idioms from works by Alexander Pope 
1. “Fools rush in where angels fear to tread” – the idiom is taken from the written work 

“An Essay on Criticism” and is used to give a characteristics to the complicated event when only 
a fool is ready to do something, but a wise man will never start it , for example: 

Working for Mr. Black now is only fools rushing in but angels fear to tread it [Philip, 2007, 
p. 108].  

2. “Damn with faint praise” – this idiom was borrowed to modern English from the work 
“Epistle to Dr. Arbuthnot” and is used to describe a kind of contradiction action while condemn-
ing a person to pretend to praise him or her what he had done, for example: 

Mr. Smith is a strange boss, you know. You’ll never know his true attitude. Damn with faint 
praise, he’s too weird [Seidl, 1989, p. 14].   

3. “Break a butterfly on the wheel” – the analyzed idiom is a part of everyday English now, 
and it was borrowed from the work “Epistle to Dr. Arbuthnot”, denoting a useless action taken 
by a person, for a example: 

Having bought all that staff was breaking a butterfly on the wheel [Kemertelidze, Gior-
gadze, 2020]. 

 4. “Who shall decide when doctors disagree?” – his saying by Alexander Pope was taken 
from his written work “Moral Essays” and presents a rhetorical question denoting a difficult sit-
uation while a common person does not know how to behave and what to say, but  the opinions 
of experts differ.  

 

Idioms from works by Walter Scott 
1. “To catchs mb. red-handed” – this idiom was taken from the novel “Ivanhoe” and is still 

used in modern English. It describes the case when a person was caught at the scene of a crime, 
for example: 

I swear you’ll be imprisoned as you’ve been caught red-handed [Philip, 2007, p. 112]. 
2. “Beard the lion in his den” – this set expression was taken from the novel in verse 

“Marmion” and it means to attack a dangerous enemy in his own home [Turker, 2019]. 
3. “Laugh on the wrong side of one's mouth” – the analyze idiom was borrowed to modern 

English from the historical novel “Rob Roy” and is used to describe the emotional condition of 
the person of  getting discouraged after fun or going  from laughter to tears, for example: 

- The party seems cool! Why are you so sad, honey?  
- It’s just laughing on the wrong side of my mouth, you see [Adelina, Suprayogi, 2020]. 
4. “On one's native path” – this idiom was taken from the historical novel “Rob Roy” and 

depicts the place of birth – Motherland.  
5. “A foeman worthy of somebody's steel” – this idiom was borrowed to the modern Eng-

lish language from the poem “The Lady of the Lake” by Walter Scott, and it describes a worthy 
opponent or a rival.  
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Idioms from works by John Milton 

1. “Fall on evil days” – this set expression was taken form the novel “Paradise Lost” and is 
still used in modern English and depicts the hard period of life - falling into poverty. It describes 
the hardships of dragging out a miserable existence, for example: 

I was fired two months ago and haven’t found a suitable job yet. One month more without 
income and I’ll face falling on evil days [Wright, 2002, p. 202].  

2. “Heaven on Earth” – this expression presents a so-called paradise on Earth.  
3. “More than meets the ear” – the idiom was borrowed to modern English from the epic 

poem “Paradise Lost”, and it describes a difficult situation, not as easy as it seems to be at first. 

[Bruening, 2019]. 
The statements of other English writers usually function as quotations. They are rarely 

used replenishing idioms of the English language, and in the majority of cases such quotations 
are typical for colloquial speech patterns, for example: 

1. The expression “man Friday” from the novel of D. Defoe is used in modern English to 

describe a faithful devoted servant (named after a faithful servant in the novel “Robinson Cru-
soe”); a gentleman's gentleman – means a  servant (based on the story “Everybody's Business”); 

2. The expression “an albatross about one's neck” from the work by S.T. Coleridge has the 
following meaning “a constant reminder of someone's fault”; the expression a sad circumstance 
(from Coleridge's poem “The Ancient Mariner” is said about a sailor who caused trouble on his ship 

by killing an albatross and was forced to wear a dead albatross around his neck as punishment). 
3. K. Marlo in his work used the expression “to clip somebody's wings” denoting clipping 

the wings of someone. 

4. L. Chesterfield’s expression small talk is used in modern English to denote a chatter or 
talk about trifles, about the weather (taken from the work “Letters to his Son”). 

5. J.G. Byron in his poetry used the expression “as merry as a marriage-bell“ to describe a 
very cheerful period of life (from the poem “Childe Harold's Pilgrimage”). 

6. The main character of the comedy “Paul Pry” by J. Poole is the name to the person who 

pokes his nose into other people's affairs. The lexeme Paul Pry is used to describe a very curious 
person [Philip, 2007, p. 122]. 

Many idioms’ units were not created by the writers themselves, but thanks to them they 
have become widespread in modern English. Here are some examples: 

The saying “to be on the side of the angels” means to nsist on the traditional point of view 

gained popularity thanks to B. Disraeli [Chen, 2020].  
 

Idioms borrowed from literary works of foreign languages and countries 
Many idioms’ units were borrowings into modern England from the USA. They relate to 

intra- linguistic borrowings. Some of these idiomatic units were created by American writers and 

have become widespread in modern English speech. Among those who influenced greatly to the 
conditions of modern English idioms functioning are: 

1. V. Irving: the idiom expression the almighty dollar is usually used ironically. Another 
expression a Rip Van Winkle denotes “a backward person” (named after the hero of the story of 
the same name who slept for twenty years). 

2. E. O'Connor: the expression the last hurrah describes the last chance of the person; this 
is a kind of “swan song”, and it is usually used about the last election campaign, or about a poli-

tician ending his turbulent political career (this idiom is the title of the novel by E. O' Connor). 
3. F. Cooper: the idiom the last of the Mohicans is taken form the tittle of the story. The 

Mohicans are an extinct tribe of North American Indians. The popularity of Cooper's works co n-

tributed much to the introduction of idioms’ units related to the life of Indians, this expressions 
form this novel are widely used in the modern English language, for example, “to bury the 

hatchet” which means to make peace, and to stop the enmity (the Indians buried a tomahawk in 
the ground at the point of coming to peace agreement); “to dig up the hatchet” – to start a war 
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(the Indians had a custom before the start of hostilities to pull out a tomahawk buried in the 
ground); “to go on the war – path” – to enter the path of war, be in a belligerent mood [Thomas, 
1999, p. 92]. 

4. G. Longfellow: “ships that pass in the night“ – fleeting, random encounters (taken form 
“Tales of Wayside Inn”). The popularity of the expression is also associated with its use as the 

title of one of the novels of the writer Beatrice Harraden (1893). 
5. J. Howe: “the grapes of wrath” - the phrase is first found in the work of J. Howe's “Bat-

tle Hymn of the Republic” (1862), and it owes its popularity thanks to the novel by J.  Steinbeck 

with the same name [Thomas, 1999, p. 101]. 
The number of idioms’ units borrowed from American fiction is not that productive in 

comparison with those created by English writers.  
Moreover, French fiction has made a considerable contribution to the idioms fund of the 

modern English language as well. Many works of French writers have been translated into Eng-

lish and are still widely popular in England. The most famous are works by such authors as 
Francois Rabelais, Jean Baptiste Moliere, Jerome d'Angers, La Fontaine: 

1. “Appetite comes with eating” - the expression is first found in the essay “On the Causes’ 
(1515) by Jerome d'Angers, a bishop of Le Mans; this idiom was later popularized by Francois 
Rabelais in his work “Gargantua and Pantagruel” [Beck, Weber, 2020]. 

2. The expression “to make a cat's paw of somebody” is connected with the same fable. It has 
the following meaning “to rake in the heat with someone else's hands” [Alrajhi, 2020, p. 320].  

It should be noted that the number of idioms’ units borrowed from French fiction into Eng-
lish is not large, but despite this, they are often used by English writers to enhance imagery and 
are widely used in modern English speech. 

Conclusions 

Idioms are an integral part of any language, reflecting its historical aspects, language and 

cultural heritage, peculiarities of national identity, and the English language is not the exception 
to this rule.  

The idioms’ fund of the English language is impressive enough, therefore, there’s a real 

need in its deep analys is of the diversity range of idioms, especially  paying attention to id i-
oms semantics and expressiveness peculiarities. Thanks to the literary works of writers and 

poets, both in the UK and foreign ones, the English language currently has a huge number of 
idioms’ units.  

Unfortunately, the use of expressions taken from the literature of Asian countries is not ob-

served in modern English speech today. Only idioms borrowed from the literature of countries 
geographically and culturally close to the UK have become widespread in modern English. It 

should be noted that the number of biblical expressions in the English language is especially high 
and continues functioning today. Classis English poets and writers influenced greatly to the co n-
ditions of modern English, so, there are a lot of idioms borrowed from works by 

W. Shakespeare, W. Scott and A. Pope. Borrowed idioms and phrases to English from foreign 
artworks include idioms from American and French writers’ novels, stories, poems, though they 

are not that productive as those of English origin, but too expressive and emotional while using 
in everyday communication patterns.  
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Введение 

Роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» (1930), являющийся второй частью 

дилогии о похождениях Остапа Бендера, переводился на английский язык неоднократно.  

Нельзя не согласиться с утверждением С. Кумар о том, что «перевод играет очень важную 

роль в развитии всех аспектов человеческой цивилизации мира. Сам перевод представляет 

из себя очень сложный процесс, и для перевода нужно иметь не только хорошее знание 

обоих языков, но и обеих культур тоже» [Кумар, 2017, с. 51]. Особо сложным аспектом 

переводческой деятельности может являться передача на языке перевода имён собствен-

ных (ИС), содержащихся в тексте переводимого произведения. Разумеется, сложность пе-

редачи на переводящем языке (ПЯ) содержащихся в исходном языке (ИЯ) ИС в огромной 

мере зависит от особенностей самого переводимого произведения. 

В настоящее время высок интерес исследователей как к проблемам перевода [Ран-

ская, 2015; Васильев, Кардо, 2017; Космачева, 2017; Нестерова, Тихонова, 2017], так и к 

вопросам ономастики [Voyakina, 2022].  

Передача ономастикона художественных произведений русской и советской литера-

туры в переводах на английский язык представляет собой одну из наименее исследован-

ных областей переводоведения и ономастики. Целью нашего исследования  явилось выяв-

ление и анализ применяемых при такой передаче лингвистических средств с максималь-

ным учетом культурологического и страноведческого аспектов. 

Объекты и методы 

Нами был проанализирована передача ИС на английский язык в переводе романа 

«Золотой теленок», выполненном Константином Гуревичем (Konstantin Gurevich) и Элен 

Андерсон (Helen Anderson) на американский вариант английского языка и изданном в 

2009 году. Предварительно был тщательно изучен ономастикон оригинального текста ро-

мана. Основным методом явилось последовательное фронтальное сравнение ономастико-

нов оригинального текста романа и его перевода на английский язык.  

Как пишет Н.К. Рябцева, «Переводческая деятельность, как всякая другая, совмещает в 

себе стереотипное и творческое. Но, в отличие от других типов деятельности, в переводе со-

держание этих двух начал и их взаимосвязь в некотором роде уникальны и на первый взгляд 

даже парадоксальны» [Рябцева, 2013, c. 9]. Яркой иллюстрацией этих слов является подход к 

передаче ИС, продемонстрированный Konstantin Gurevich и Helen Anderson. 

Основные способы передачи онимов,  

использованные при переводе романа 

Выбор способа передачи того или иного онима романа при его переводе на ан-

глийский язык зависит от целого ряда факторов, одним из основных из которых явля-

ется принадлежность онима к тому или типу. Так, наибольшая вариативность выявлена 

при передаче антропонимикона романа – от графического цитирования и фонографи-

ческой адаптации [Бойчук, 2015] или практической транскрипции (другой термин – 

трансфонирование) до семантической передачи, то есть, фактически перевода тех или 

иных антропонимов.  
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Практическая транскрипция (Фонографическая адаптация) 
Большинство славянских антропонимов при переводе текста романа на английский 

язык подвергаются практическому транскрибированию (трансфонированию). Применяет-

ся при этом, как правило, общепринятая для передачи кириллических славянских онимов 
практическая транскрипция: Сергей Есенин – Sergey Yesenin, Никита Пряхин – Nikita 

Pryakhin, Парусинов – Parusinov, Пуришкевич – Purishkevich, Корейко – Koreiko, Журке-

вич – Zhurkevich, Керженцев – Kerzhentsev. Очевидно, наибольшую трудность в данном 

случае может вызывать передача шипящих. Отметим, что в отличие от перевода романа 
«Двенадцать стульев», в рассматриваемом переводе «Золотого телёнка» правильно пере-

даётся шипящий щ: Кащей – Kashchey (ср. Щукин – Shukin или Гусище – Gusishe в упо-

минавшемся выше переводе «Двенадцати стульев»). Наблюдаются, однако, и исключения. 

Так, название банкирской конторы «Сикоморский и Цесаревич» передано в английском 

тексте как the banking firm of Sycamorsky and Cesarewitch, где имеется отступления от 
принятых правил практической транскрипции. В данном случае русское ч передается 

как tch, как это принято во французском языке и лишь в отдельных, традиционно пере-

дающихся русских антропонимах в английском (например, Tchaikovsky), а передача рус-

ского в через w свойственна немецкому языку. Передачу в - w  наблюдаем также в случае 

Гарри Ковальчук – Harry Kowalchuk. Вероятно, это связано с тем, что в данном случае 
фамилия воспринимается не как украинская, а как польская – ср. польский апеллятив 

kowal – кузнец). 

Основной способ передачи исконно славянских топонимов – также практическое 

транскрибирование: Чита – Chita, Минск – Minsk, Жмеринка – Zhmerinka и др.  
Обратимся к особенностям передачи личных имен (ЛИ), гипокористических ЛИ и 

деминутивов. 

Некоторые ЛИ не транскрибируются, а заменяются их английскими эквивалентами, 

если таковые имеются: Лев – Leo, Ян – Ian, Варвара – Barbara, Александр – Alexander. 

Мужское ЛИ Сергей передаётся при помощи французского эквивалента Serge. Мужское 
ЛИ Николай, имеющее эквивалент Nicholas, однако, передаётся путём практического 

транскрибирования: Nikolay. При этом гипокористическая форма этого имени передаётся 

при помощи его английского эквивалента: Коля – Nick. Большинство гипокористических 

ЛИ и деминутивов передаётся посредством практической транскрипции: Вася – Vasya, 
(дядя) Юра – (Uncle) Yura, Шура – Shura, Лида – Lida, Люда – Lyuda. Важно, что некото-

рые гипокористические имена из синтетических в русском варианте становятся аналити-

ческими в английском варианте: Зосенька – Zosya sweetheart, Zosya dear, Алешенька – 

Alyosha boy. При передаче гипокористической формы имени дворника Никиты Пряхина, 

употреблённой в оригинале в форме архаичного звательного падежа Никитушко, перевод-
чики воспользовались полной формой этого имени Nikita. Сашук (обращение Варвары 

Лоханкиной-Птибурдуковой к инженеру Птибурдукову) в переводе передано как Sasha, 

что интересно сравнить с передачей антропонима Саша Корейко как Alex Koreiko. Таким 

образом, мы видим, что Сашук – Sasha, а Саша – Alex.  Гипокористическая форма Сере-
женька в составе антропонима Сереженька Кастраки передана по-английски как Serge 

Castraki. Заметим, что при передаче псевдо-греческой фамилии Кастраки с формальной 

точки зрения логично было бы использовать английскую букву К, а не С, что типично для 

происходящей из греческого языка английской апеллятивной лексики (например, kilo и 

многочисленные производные, kinetic, kudos, kerosene), но переводчики, использовав бук-
ву С, сохранили аллюзию авторов романа на слово кастрация (castration), учитывая до-

вольно пикантный контекст, в котором этот антропоним фигурирует в романе. ЛИ Ва-

сисуалий «латинизировано» при помощи окончания -us: Basilius. Кстати, таким же обра-

зам латинизировано ЛИ ксёндза Алоизий Морошек – Aloisius, хотя польский вариант это-

го ЛИ Alojzy, а английский Aloysius.  
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Переводчики творчески подошли к решению вопроса о передаче при переводе на ан-

глийский язык уже упоминавшегося имени (митрополит) Двулогий. Это имя является па-
родией имени Евлогий, распространенного среди православного духовенства, однако 
практическое транскрибирование антропонима Двулогий не раскрыло бы англоязычному 

читателю иронию авторов. Очевидно, поэтому был избран прием замены имени Двулогий 
на не менее ироничный английский эквивалент: archbishop Inclement (явно вместо 

archbishop Clement). 
Графическое цитирование (графические цитации) 
Аллогенные антропонимы в тексте романа, под которыми мы имеем в виду ино-

язычные ИС, разделяются на пришедшие из языков, пользующихся латинской графикой  
(в основном, немецкий, польский, французский) и из языков, имеющих не латинскую гра-

фическую систему, например, китайский, греческий, монгольский. 
В первом случае по правилам заимствования ИС в английский язык, они передаются 

в английском тексте в форме графического цитирования, т.е. воспроизводится их графи-

ческая форма в языке-этимоне, включая диакритические знаки. Д.И. Ермолович называет 
этот приём «простым переносом графической формы имени без изменений из текста на 

одном языке в текст на другом языке» [Ермолович, 2001, c. 15]. В данном случае, по-
скольку иноязычные ИС уже включены в русский кириллический текст, перед переводчи-
ками возникают дополнительные сложности, связанные с восстановлением их графиче-

ского облика в третьих языках, из которых они и вошли в русский текст романа. Приведём 
примеры простого переноса графической формы ИС: 

a) из венгерского: (Франц) Лист – (Franz) Liszt (в данном случае ЛИ немецкое, а фа-

милия – венгерская, венгерский эквивалент Franz – Ferenc); 
b) из исландского: Рейкьявик – Reykjavik; 

c) из испанского: Примо-де-Ривера – Primo de Rivera, Испано-Сюиза – Hispano-Suiza, 
вулкан Попокатепетль – the Popocatépetl volcano (в испанский слово заимствовано из язы-
ка науатль);  

d) из итальянского: Галилей – Galileo, Рафаэль – Raphael, Паганини – Paganini, Габ-
риэль д’Аннунцио – Gabriele d’Annunzio, Изотта-Фраскини – Isotta-Fraschini; 

e) из латинского: Кай Юлий Цезарь – Gaius Julius Caesar; «Кво-Вадис» – Quo Vadis; 
f) из немецкого: Шмидт – Schmidt, Блейлер – Bleuler, Гинденбург – Hindenburg, 

Аахен – Aachen, пещера Лейхтвейса – the Leichtweiss’ Cave; 

g) из норвежского: Роальд Амундсен – Roald Amundsen; 
h) из польского: Элиза Ожешко – Eliza Orzeszkowa, «Курьер Поранный» – Kurier 

Poranny; 
i) из португальского: Рио-де-Жанейро – Rio-de-Janeiro; 
j) из румынского: Сфатул-Церий – Sfatul Ţării; 

k) из французского: Бриан – Briand, Пуанкаре – Poincaré, Эмиль Золя – Émile Zola, 
Элизе Реклю - Élisée Reclus, Гарпагон – Harpagon, Генрих Наваррский – Henri de Navarre, 

таксомоторы «рено» - Renault taxicabs; 
l) из чешского языка: Бенеш – Beneš. 
Заметим, что иногда встречаются «гибридные» онимы, так, например, в Lorraine-

Dietrich первый компонент французский, а второй – немецкий. 
Это правило, однако, соблюдается не всегда. Так, например, антропоним Энвер Па-

ша из турецкого языка, в 1928 году перешедшего на латиницу, не передаётся путём гра-
фического цитирования, а транскрибируется – Enver Pasha (тур. Enver Paşa). В авторской 
редакции романа Энвер Паша – Энвер-бей. 

Особый интерес с этой точки зрения представляет передача в английском тексте не-
которых польских ИС. Так, например, «Ченстоховский  уезд» – Czestochowa District, а не 

Częstochowa, то есть вместо польской буквы ę использована е, т.е. наличие в данном поль-
ском ИС так называемого «огонэка» не было учтено. Возможно, эта графическая особен-
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ность ИС была сочтена несущественной. Если это так,  то можно констатировать, что па-
раллельные процессы имеют место и в области апеллятивной лексики, где можно иногда 
наблюдать отсутствие подстрочного диакритического знака седиль в словах, заимство-

ванных из французского языка: façade/facade. Представляет интерес, что, например, в пе-
реводе на английский язык романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» 

(«Момент истины»), выполненном Katherine Judelson, при передаче ИС польского проис-
хождения «огонэк» сохраняется: «…near the town of Vilnius the Delegatura Rząndu» [Bo-
gomolov, 1982, p. 151]. 

Польская фамилия Козлевич, однако, передаётся посредством практического транс-
крибирования Kozlevich, как если бы её этимон писался кириллицей. Вместе с тем эта же 

фамилия, произносимая живущими в СССР ксёндзами-поляками Кушаковским и Алоизи-
ем Морошеком, даётся в английском тексте в форме графической цитации: “Pan 
Kozlewicz!”. Подобным же образом, т.е. с ориентацией на кириллическую форму онима, 

передаётся и фамилия Фредерикс – Frederiks, а не Freedericksz. 
Кроме того, при передаче некоторых онимов из иностранных языков, пользующихся 

графикой на латинской основе, вместо графического цитирования применяются традици-
онные передачи, например, Копенгаген – Copenhagen, а не København, Рейн – the Rhine,  
а не Rhein, Warsaw, а не Warszawa. Объектом традиционной передачи являются и исконно 

русские онимы: Москва – Moscow, Ростов-на-Дону – Rostov-on-the-Don. 
Примечательно, что в переводе могут появляться онимы, отсутствующие в русском 

тексте. Так, прагматонимы (почти утратившие в русском языке свой онимный статус) 
«старое венгерское, новое венгерское» переданы как “old Tokay, new Tokay”. О заимство-
вании этого слова в английский и французский из венгерского мы писали ранее [Бойчук, 

2012]. Строго говоря, токайское не является единственным из венгерских вин. 
С другой стороны, обращение Остапа Бендера к Паниковскому «золотая рота» пере-

даётся как Goldilocks. В данном случае апеллятивное, по сути, обращение «золотая рота» 
(в данном контексте имеющие уничижительное значение «деклассированный, обнищав-
ший, опустившийся человек») передаётся при помощи онима Goldilocks, основное значе-

ние которого «Златовласка», персонаж сказки "The Three Bears". Насколько нам известно 
из доступных источников, Goldilocks в английском языке лишено коннотаций, присущих 

словосочетанию «золотая рота» в русском языке. 
Вместе с тем оним в переводе может быть заменён апеллятивом. Так, например, вос-

клицание Остапа Бендера «–Сигуранца проклятая!» переведено как “Bloody persecutors!”. 

Вероятно, переводчики не были уверены в том, что большей части англоязычной чита-
тельской аудитории известна фоновая информация, связанная с онимом Siguranţă и реши-

ли заменить её апеллятивами, передающими смысл, вложенный авторами в восклицание 
Остапа. 

Таким же образом передаются антропонимы из латинопишущих языков, в результа-

те трансонимизации входящие в состав других онимов, например, урбанонимов: улица 
Меринга – Mehring Street; антропонимов: Усышкин-Вертер – Usyshkin-Werther; или эрго-

нимов: фирма Павел Буре – the Paul Buhre brand. 
Разумеется, британские и американские ИС ретранслируются в их исконной форме: 

Мильтон – Milton, Шейлок – Shylock, Чемберлен – Chamberlain, Керзон – Curzon, Рокфел-

лер – Rockefeller, Сноуден – Snowden, Макдональд – MacDonald, Гувер – Hoover, , Дуглас 
Фербенкс – Douglas Fairbanks и т.д. Чаще всего это антропонимы, но встречаются также 

топонимы: Чикаго – Chicago, Бирмингам – Birmingham, Ньюфаундленд – Newfoundland, в 
том числе и потамонимы – the Mississippi, а также другие онимы. При этом развёрнутый 
эргоним может передаваться при помощи аббревиатуры: «союз христианских молодых 

людей» – the YMCA. Заметим, что эргоним в виде аббревиатуры в русском тексте может 
передаваться в развёрнутой форме в английском тексте: ВОКС (Вокс в авторской редак-

ции) – the Soviet Society for Cultural Ties With Foreign Countries, Рабис – the Art Workers’ 
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Union. Весьма многочисленны в этой группе прагматонимы: кинокамера «Аймо» – Eyemo, 

«линкольн» – Lincoln, «паккард» – Packard, «студебеккер» – Studebaker, «бьюик» – Buick, 
экскаватор «Марион» – the Marion excavator и др. 

При этом в единичных случаях могут наблюдаться отступления от такого подхода  

к передаче англоязычных антропонимов. Так, фамилия американца Хирама Бурмана в ан-
глийском тексте выглядит как Berman. Это может быть связано с нежеланием переводчи-

ков передавать эту фамилию как Boorman или Burman во избежание возникновения  
неуместных коннотаций. 

В соответствии с правилами английского языка передаётся в переводе и арабская па-

тронимическое слово ибн (  ْٱبن): Александр Ибн-Иванович – Alexander bin Ivanovich, ис-
пользованное авторами для создания восточного колорита. 

Онимы из языков, пользующихся графикой иной, нежели латинская, передаются при 
помощи их английских эквивалентов или при помощи практической транскрипции: Юань 

Шикай (Юан-Ши-Кай в авторской редакции романа) (袁世凱) – Yuan Shikai, Ян-Цзы (長江

) – the Yangtze, Ганди (ગ ાંધી) – Gandhi, Ганг (गंगा) – the Ganges. 
Многочисленные в романе имена библейских и апокрифических персонажей и 

названия библейских объектов передаются при помощи их английских эквивалентов: 
Навуходоносор – Nebuchadnezzar, Валтасар – Balthazar, Каин – Cain, Авель – Abel, Авраам 

– Abraham, Исаак – Isaac, Яков – Jacob, Ной – Noah, Хам – Ham, пророк Самуил – Samuel 
the Prophet, Лия – Leah, Рахиль – Rachel, Ваал – Ba’al, Молох – Moloch, Вавилонская баш-
ня – the Tower of Babel и др.  

Геортонимы либо заменяются английскими эквивалентами: Christmas, Easter, Whit 
Monday, Annunciation, Epiphany, либо транскрибируются: Kurban-Bairam (принятый в ан-

глийском вариант Eid al-Adha), Yom Kippur, Ramadan, Purim. 
В ряде случаев можно наблюдать субституции в переводе оригинальных онимов 

русского текста романа. Так, например, название оперы М.П. Мусоргского «Хованщина» 

заменено переводчиками на название “Down With the Queen of Spades!” Позволим себе 
предположить, что опера «Хованщина» гораздо менее знакома американской и в целом 

англоязычной аудитории, нежели опера П.И. Чайковского «Пиковая дама», что, очевидно 
и стало причиной указанной субституции.  

При передаче теонимов и агионимов также наблюдаются субституции, вероятно, 

призванные облегчить восприятие текста англоязычным читателем. Так, например, вос-
клицание Остапа Бендера «Матушка-заступница, милиция-троеручица!» переведено как 

Holy Mother of Divine Interception.  
Топоним «(станция) Хацепетовка» (имеющий в современном русском языке конно-

тацию глухой провинции заменён. Переводчики, вероятно, учитывая отсутствие подобных 

коннотаций, связанных с этим топонимом у англоязычных читателей, заменили станцию 
Хацепетовку на англоязычный топоним, обладающий соответствующими коннотациями 

для англоязычного читателя – Boonnieville Station. 
Подобный прием применяется и при передаче антропонимов. Так, в русском тексте 

Иван Осипович Трикартов, организатор парадного обеда в Гремящем Ключе, обращаясь к 

кочевнику, пытающемуся въехать в столовую верхом, называет его Мамай: «Отойди, Ма-
май, не видишь, что делается!». В переводе, однако, имя Мамай заменено на Genghis. Ве-
роятно, это сделано в связи с тем, что фоновая информация, связанная для русскоязычной 

аудитории с именем Мамай, не прозрачна для англоязычной читательской аудитории, ко-
торой, зато, довольно хорошо известно имя Genghis, принадлежавшее основателю и вели-

кому хану Монгольской империи (Genghis Khan). Таким образом, путём замены антропо-
нима при переводе достигается цель сохранения связанной с антропонимом коннотации. 
Вышеперечисленные приёмы являются вполне целесообразными, так как позволяют 

учесть этноречевой компонент коммуникации, а, по словам В.А. Иовенко «Переводный 
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текст, в котором не учтены национально-психологические аспекты коммуникации на ПЯ, 
воспринимается, как правило, неестественным» [Иовенко, 1999, с. 61]. 

Семантической адаптации подвергаются прозвания монархов Александр Второй – 

«Освободитель» – Alexander II the Liberator, Александр Третий – «Миротворец» – Alexan-
der III the Peacemaker, Николай Второй – «Кровавый» – Nicholas II the Bloody.  

Прозвища переводятся: сын Крепыша – Son of Brawny, Поршень – The Piston. Зоо-
ним Крепыш также передаётся путём семантической адаптации, т.е. перевода – Brawny. 

Особый интерес представляет творческий подход к передаче некоторых антропони-

мов. Н. Галь задаётся вопросом «Переводить ли иностранные названия? И, что еще слож-
нее, переводить ли осмысленные, многозначительные имена?» [Галь, 1972, с. 105]. Н.  Галь 

замечает, что именно в сатире «существует давняя традиция давать имена со значением» 
[Галь, 1972, с. 105] и указывает на сложность однозначного решения данного вопроса 
[Галь, 1972, с. 105]. Одно из основных возражений может быть выражено следующими 

словами Д.И. Ермоловича: «…имя собственное не должно (в принципе) заменяться на ка-
кое-то другое обозначение, когда о его носителе говорят или пишут на другом языке» 

[Ермолович, 2001, c. 14]. Переводчики «Золотого телёнка» всё же решают в ряде случаев 
прибегнуть к переводу. Так, ряд фамилий персонажей передаётся путём семантической 
адаптации: Скамейкин – Ian Benchikov, Индокитайский – Indochinov, Скумбриевич – Sar-

dinevich, Мармеладов (в другой редакции – Мухин) – Smarmeladov, Плотский-Поцелуев – 
Platonikov-Pervertov, Рубашкин – Shirtikov, Должностюк – Bossyuk. Перевод наделённой 

значением части фамилии снабжается русским, украинским или другим формантом. 
В случае передачи фамилии Волк-Лисицкий (в оригинале «Волкъ-Лисицкаго») – 
G.A. Bear-Wolfsky – речь идёт о переводе с одновременной субституцией Волк – Bear,  

Лисицкий – Wolfsky. Подобным образом решена и передача онима гражданин Самообло-
женский – Citizen Overarchangelsky, а также онима М.И. Святотацкий – M.I. Indignatyev.  

В последнем случае достигается сходство с реальной русской фамилией Игнатьев, при 
этом фамилия и в английском языке остаётся говорящей благодаря включению в её состав 
части корня indignity. Таким образом, переводчики действуют по принципу, за который 

ратует Н. Галь «Подходит по звучанию… верно по смыслу» [Галь, 1972, с. 106]. 
Фамилия Полуфабрикант передана как Customeir, что сохраняет заложенный авто-

рами намёк на то, что фамилия еврейская путём включения в английский вариант транс-
литерированного латинскими буквами слова מאיר, при этом сохраняется сходство с апел-
лятивом customer. Этот приём напоминает применяемые авторами романа приёмы  

создания некоторых вымышленных фамилий, например, Лейбедев, Пьятница, Кукушкинд, 
о которых речь шла выше, демонстрируя, насколько тонко переводчики понимают дух 

романа и роль, отводимую в нём авторами ИС.  
Подобные фамилии в английской передаче могут либо сохранять свою националь-

ную принадлежность, либо утрачивать её. Так, фамилия Стульян и в английском тексте 

сохраняет свойственный армянским фамилиям антропонимный формант, оставаясь, таким 
образом, армянской, или, скорее, псевдо-армянской – Stoolian. Псевдо-финская фамилия 

Павиайнен в переводе Baboonian, т.е., судя по окончанию, становится, скорее, псевдо-
армянской, нежели псевдо-финской. Псевдо-украинская фамилия Нидерландюк утрачива-
ет в английском тексте украинский формант -юк и приобретает русский -ov : Нидерландюк 

– Netherlandov. 
Более того, семантической адаптации может подвергаться лишь семантически 

нагруженная часть фамилии. Так, например, Подвысоцкий в тексте перевода Subvysotsky. 
Таким образом, можно констатировать отсутствие у переводчиков ригидных установок 
при решении вопроса о передаче близких по структуре фамилий и творческий подход  

к каждой такой передаче. 
Семантической адаптации могут подвергаться и некоторые ЛИ. Необходимым усло-

вием является наличие у такого личного имени прозрачной семантики. Так, имя секретаря 
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и сожительницы начальника «Геркулеса» Полыхаева – Серна Михайловна, передано  

на английский язык как Impala Mikhailovna. 
Антропоним может не только переводиться, а трансформироваться, фактически под-

вергаясь субституции. Так, Бендер-Задунайский в переводе Bender-Transylvansky. Полага-

ем, что в данном случае аргументом в пользу такой трансформации послужило то, что ан-
глоязычная читательская аудитория очень хорошо знакома с произведением Брэма Стоке-

ра «Дракула», основные события которого, как известно, происходят именно в Трансиль-
вании. С другой стороны, вероятно, слишком оптимистично было бы ожидать от данной 
аудитории знаний о графе Петре Александровиче Румянцеве-Задунайском, которого оче-

видно имел в виду Остап Бендер. При этом выбор Трансильвании позволяет сохранить  
в определенной мере и географическую приуроченность онима оригинала – Румыния, 

Бессарабия. В данном случае, как и в ряде других, переводчики как бы следуют рекомен-
дации Н. Галь отдавать при переводе приоритет духу, а не букве [Галь, 1972], при очень 
внимательном, впрочем, отношении и к букве. 

Прием семантической адаптации в некоторых случаях применяется и при адаптации 
топонимов, что ещё более необычно. Например, названия станций Воробьево, Грачево и 

Дроздово переданы по-английски как Larkovo, Storkovo и Chickadeevo, где также явствен-
но ощущается присутствие «птичьего» компонента lark, stork и chicken, хотя названия 
птиц в переводе не соответствуют таковым в тексте оригинала. Выявлен также следую-

щий случай семантической адаптации топонима: Гремящий Ключ – Roaring Springs. 
Русские мифоантропонимы, лишённые семантики, адаптируются путём практиче-

ского транскрибирования: Илья Муромец – Ilya Muromets, Добрыня Никитич – Dobrynya 

Nikitich, Алёша Попович – Alyosha Popovich, Кащей – Kashchey. Семантически нагружен-
ная часть мифоантропонимов, фактически эквивалентная прозвищу, переводится: Соло-

вей-разбойник – Nightingale the Robber. 
Женские фамилии в большинстве случаев передаются в форме мужского рода, что 

является в определённой мере традиционным приёмом: Зося Синицкая – Zosya Sinitsky, 

Варвара Птибурдукова – Barbara Ptiburdukov (ср., например, Anna Karenin или Karénin  
в некоторых переводах, другой вариант – Karenina и даже Karénina, или передачу фамилии 

Грицацуева как [Madame] Gritsatsuyev в упоминавшемся выше переводе первой части  
дилогии, выполненном Дж. Ричардсоном). Вместе с тем, в рассматриваемом переводе 
именно фамилия Грицацуева передаётся как Gritsatsuevа. 

Фалеронимы передаются при помощи их английских эквивалентов либо переводят-
ся: орден Золотого Руна – the Order of the Golden Fleece, орден Красного Знамени – the Or-

der of the Red Banner, орден Подвязки – the Order of the Garter. 
Гемеронимы передаются либо путем практического транскрибирования: Известия – 

Izvestiya, Правда – Pravda, либо при помощи комбинации практического транскрибирова-

ния и перевода наделённых значением компонентов: «Черноморская газета» – Тhe Cher-
nomorsk Gazette, либо переводятся: журнал «Водопроводное дело» – The Plumbing Journal, 

«Экономическая жизнь» – Economic Life, «тюремная газета «Солнце всходит и заходит» – 
“Day In and Day Out”. Зарубежные гемеронимы передаются путём графического цитиро-
вания: «Ярбух фюр психоаналитик унд психопаталогик» – “Jarbuch für Psychoanalytik und 

Psychopatalogie” (примечательно, что в процессе передачи скорректирован неправильный 
немецкий вариант оригинала). 

Эргонимы, как правило, подвергаются семантической адаптации: «Трудовой Кедр» – 
the Toiling Cedar, «Пилопомошник» – the Sawing Aid, «Южный Лесоруб» – the Southern 
Lumberjack, «Жесть и бекон» – Tin and Bacon Co, «Там бубна звон» – The Bells A-Jingling, 
«Под луной» – Under the Moonlight, Диалектический станковист – the Dialectical Easelists, 
«друзья кремации» – the Friends of the Cremation Society. Некоторые эргонимы становятся 
частично переведёнными именами: the Stalingrad Tractor Factory. Некоторые эргонимы, 
фигурирующие в оригинале в сокращённой форме, в переводе передаются в развёрнутой 
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форме: Осоавиахим – the Society for Defense and Aviation, Сибкомбайн – The Siberian 
Combine Factory, Трехгорка – the Trekhgorka Factory, однако это происходит не всегда: 
«Пролеткульт» – Proletkult (развернутая форма в данном случае была бы явно не уместна, 
так как сам Хворобьев «До конца своей службы не знал, как расшифровать слово «Про-
леткульт»»), «Интурист» – Intourist (эта организация достаточно хорошо известна англо-
язычной читательской аудитории), московская чека – the Moscow Cheka. Заметим, что ис-
пользование развёрнутой формы онима вместо сокращённой распространяется и на хоро-
нимы: Донбасс – the Donets Coal Basin. Если в силу явления трансонимизации в качестве 
эргонима выступает мифоантропоним, он в английском тексте передаётся при помощи 
английского эквивалента: учреждение «Геркулес» – the Hercules. В случае, если в силу то-
го же явления трансонимизации в качестве эргонима выступает иноземный топоним, он  
в английском тексте передаётся при помощи соответствующего английского эквивалента: 
извозчичья чайная «Версаль» – the Versailles cabdrivers’ tearoom. Наблюдается также пере-
вод сокращённых эргонимов оригинала на английский язык: Галантпром – Habertrade, 
Канцбум – Offisuppl. Кроме того, при переводе возможна замена русского эргонима близ-
ким по смыслу английским: совхоз «Гигант» – the Goliath state farm. Некоторые эргонимы 
передаются путём практического транскрибирования: «Интенсивник» – the Intensivnik.  
В тексте романа имеется эргоним на старославянском языке «Камо грядеши». При его пе-
редаче на ПЯ переводчики воспользовались языком King James Version, что является 
обычным приёмом стилистической архаизации, применяемым многими американскими и 
британскими авторами [Бойчук, Моисеева, 2016, с. 40]: “Whither Goest movie theater, 
formerly the Quo Vadis”.  

Урбанонимы, в частности, годонимы, либо переводятся: Бульвар Молодых Дарова-
ний – the Boulevard of Prodigies, Лимонный переулок – Lemon Lane, Малая Касательная 
улица – Lesser Tangential Street, улица Полтавской Победы – Poltava Victory Street, про-
спект имени Социализма – the Avenue of Socialism, Приморский бульвар – Seaside Boule-
vard, либо, транскрибируются: Каланчевская площадь – Kalanchevka Square, Смоленский 
рынок – the Smolensk Market, Крещатик – Kreshchatik. Иногда транскрибируются и обла-
дающие определённой семантикой урбанонимы: Прорезная (улица в Киеве) – Proreznaya, 
Нескучный сад – Neskuchny Gardens. 

Дромонимы передаются при помощи комбинации практического транскрибирования 
и перевода наделённых значением компонентов, если таковые имеются в их составе: Сыз-
рано-Вяземская дорога – the Syzran-Vyazma Line, Средне-Азиатская дорога – the Central 
Asian Line, большой Новозайцевский тракт – the big Novozaitsev highway, Калужская до-
рога – Kaluga Highway, Гряжское шоссе – the Griazhsk Road. 

Артионимы, как реальные, так и вымышленные, переводятся на английский язык: 
«Явление Христа народу» – “The Appearance of Christ to the People”, «Иван Грозный уби-
вает своего сына» – Ivan the Terrible Kills His Son, «Дед Пахом и трактор в ночном» - 
“Grandpa Pakhom and His Tractor on a Night Shift”, «Купающаяся колхозница» – “A Collec-
tive Farm Woman Bathing”, балет «Красный мак» – the Red Poppy ballet, фокстрот «Цветок 
солнца» – the Sunflower Foxtrot. Некоторые артионимы могут содержать непереводимую 
лексику: «Стычка с басмачами» – A Skirmish With the Basmachs. 

Многочисленные в романе библионимы либо переводятся, либо передаются при по-
мощи уже существующих английских эквивалентов: «Мёртвые души» – Dead Souls, 
«Мужчина и женщина» – Man and Woman, «Земля и люди» – The Earth and Its Inhabitants, 
«Капиталистические акулы» – The Capitalist Sharks, «Жизнь животных» – The Animals of 
the World. При передаче библионимов при помощи эквивалентов перед переводчиками 
может возникать проблема выбора: The Miserly Knight / The Covetous Knight. 

Выявлены случаи опущения онимов при переводе. Так, вопрос Остапа, заданный Ва-
сисуалию Лоханкину, «Значит, до физики Краевича вы не дошли?» переведён как “So you 
never made it as far as physics?”, т.е. фамилия автора дореволюционного учебника физики в 
переводе не фигурирует. Предложению «Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в 
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Большой Хурулдан!» соответствует “Or I’ll report you to the Sfatul Ţării, your Supreme 
Soviet!”, то есть Большой Хурулдан, нечто довольно загадочное для американского чита-
теля, не передан в тексте на ПЯ. Напротив, перевод онима «Сфатул-Церий» снабжен по-
яснением your Supreme Soviet с целью облегчить понимание того, о чём идёт речь. Приме-
нение вышеописанных приёмов обусловлено, на наш взгляд, прагматичной оценкой пере-
водчиками соответствующих фоновых знаний целевой аудитории и стремлением достичь 
оптимального восприятия ею текста романа на ПЯ. 

Заключение 

Насыщенность ИС – одна из отличительных черт «Золотого телёнка». Ономастикон 
данного произведения характеризуется многочисленностью включённых в него ИС, при-
надлежащих к разным типам онимов, – антропонимам, топонимам, эргонимам, гемерони-
мам, наутонимам и др. В романе представлены как русские, так и иностранные, заимство-
ванные онимы. Многочисленны также ИС, принадлежащие представителям различных 
этносов СССР. ИС в данном произведении присуща особая художественная роль, многие 
онимы являются плодом творческого воображения авторов романа (что идёт в русле рус-
ской сатирической литературы и продолжает традиции М.Е. Салтыкова-Щедрина  
и А.П. Чехова), и их адекватная передача в ПЯ требует от переводчика текста на англий-
ский язык повышенного внимания и творческого подхода при решении стоящих перед 
ним задач, а также обширных фоновых знаний и тонкого чувства как ЯИ, так и ПЯ.  

Всю совокупность онимов романа «Золотой теленок» с точки зрения их передачи 
средствами английского языка можно разделить на не требующие при этом творческого 
подхода и даже не допускающие его, т.е. осуществляемые в соответствии со сложивши-
мися правилами и традициями, в этом случае достаточно простого их соблюдения, и те, 
при передаче которых творческий подход порой необходим или, по крайней мере, вполне 
возможен и уместен. В рассматриваемом нами переводе романа творческий подход был 

успешно реализован.  
В английском тексте романа были выявлены следующие основные способы переда-

чи онимов: практическое транскрибирование, графическое цитирование, семантическая 
адаптация, использование английских эквивалентов, традиционные передачи. Именно  
семантическая адаптация онимов требует творческого подхода. При этом семантическая 
адаптация может быть и практически механической – например, в случае использования 
при передаче библионимов-названий известных литературных произведений, соответ-
ствующих общепринятых английских эквивалентов, хотя даже в этом случае перед пере-
водчиками может возникать проблема выбора. То же может быть сказано и об артиони-
мах. В анализируемом переводе семантическая адаптация широко применялась и при  
передаче тех онимов, которые обычно ей не подвергаются – антропонимов и топонимов. 
Именно в этом случае имелся наибольший простор для творческого подхода переводчи-
ков. Разумеется, творческих подход при передаче онимов уместен только в рамках худо-
жественного перевода. 

Синтетизм русского языка и аналитизм английского проявляются при передаче рус-
ских «синтетических» гипокористических имён английскими аналитическими конструк-
циями. Некоторые онимы подвергаются субституции. Оним из русского текста может з а-
меняться апеллятивной лексикой. С другой стороны, апеллятивы русского текста в пере-
воде на английский могут передаваться при помощи онима (золотая рота – Goldilocks). 
Выявлены опущения онимов, фигурирующих в тексте на ИЯ, в ПЯ, а также их «распро-
странение» (Сфатул-Церий – the Sfatul Ţării, your Supreme Soviet). Эти приёмы обусловле-
ны соображениями, связанными с этно-речевым компонентом коммуникации и с прагма-
тической целью облегчить читателю восприятие текста. 

Перспективным явилось бы сравнительное исследование подходов к передаче 
ономастикона «Золотого телёнка» разными переводчиками этого произведения на ан-
глийский язык. 
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Аннотация. В современной лингвистике отсутствуют исследования, рассматривающие 
ономастикон рассказа «Такыр» как единую систему, анализ которой необходим для выявления  
принципов ономастического кода художественных текстов А. Платонова. Цель исследования – 
выявление принципов формирования ономастической лаборатории А. Платонова на примере 
рассказа «Такыр». Методом сплошной выборки отобраны и подробно рассмотрены 
ономастические единицы, употребляемые автором повести в качестве антропонимов, топонимов, 
гидронимов, этнонимов и единиц, формирующих культурно-ономастический фон.  Проведенный 
анализ позволяет говорить о своеобразии ономастических единиц, употребленных А. Платоновым 
в рассказе «Такыр». Основная масса онимов, употребленных писателем в тексте рассматриваемого 
произведения, представляет собой имена тюркского, персидского и арабского происхождения.  
Полагаем, это обстоятельство обусловлено особенностями хронотопа, формируемого писателем 
на страницах произведения, действие которого происходит в Средней Азии в начальном периоде 
становления Советской власти на территории Туркмении. В результате исследования выявлены 
такие принципы формирования ономастической лаборатории А. Платонова, как социальная 
детерминированность, автобиографизм, соотнесённость с историческим хронотопом.  
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Abstract. In modern linguistics, there are no studies that consider the onomasticon of the story 
"Takyr" as a single system, the analysis of which is necessary to identify the principles of the 
onomastic code of literary texts by A. P latonov. The purpose of the study is to identify the principles 
of the formation of the onomastic laboratory of A. Platonov on the example of the story "Takyr".  
Onomastic units used by the author of the story as anthroponyms, toponyms, hydronyms, ethnonyms 
and units that form the cultural and onomastic background are selected and considered in detail by 
the continuous sampling method. The analysis carried out allows us to speak about the originality of 
the onomastic units used by A. Platonov in the story "Takyr". The bulk of the onyms used by the 
writer in the text of the work under consideration are names of Turkic, Persian and Arabic origin. We 
believe that this circumstance is due to the peculiarities of the chronotope formed by the writer on the 
pages of the work, the action of which takes place in Central Asia in the initial period of the 
formation of Soviet power on the territory of Turkmenistan. As a result of the study, such principles 
of the formation of the onomastic laboratory of A. P latonov as social determinism, autobiography, 

correlation with the historical chronotope were revealed. 
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Введение 

Ономастические единицы, функционирующие в художественном тексте, помимо 

прочего, участвуют в создании художественного образа. Большое влияние на выбор ав-
тором онима оказывает ассоциация, которая возникает в сознании писателя в связи с тем 

или иным именем. Полагаем, это обстоятельство обусловлено тем, что для писателя имя – 
одно из основных средств создания образа героя. Очевидно, что имя собственное – это 
особый художественный элемент, не существующий в тексте самостоятельно и  всегда 

взаимосвязанный с другими элементами текста. Анализ этих взаимосвязей  позволяет 
точнее понять замысел автора и цель введения в текст той или иной ономастической  

единицы. 
Настоящее исследование направлено на выявление принципов формирования онома-

стической лаборатории А. Платонова на примере рассказа «Такыр». Необходимо отме-

тить, что попытки анализа ономастикона произведений А. Платонова предпринимались. 
Так, например, Г.Ф. Ковалев занимался рассмотрением названия одного из веховых про-

изведений А. Платонова – романа «Чевенгур». По мнению ученого, данный библионим-
топоним вызывал и продолжает вызывать споры в кругах исследователей, что обусловле-
но, на наш взгляд, необычностью выбранной автором для названия вымышленного города 

лексемы. Г.Ф. Ковалев считает, что интерпретация названия влияет на понимание произ-
ведения [Ковалев, 2014], так как библионим – это важнейший проспективный компонент 
композиции произведения. 

Изучением ономастики произведений А. Платонова занимались также последовате-
ли Г.Ф. Ковалева, поддерживающие идеи Воронежской ономастической школы. Так,  

в Воронежском государственном университете защищена диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата филологических наук по теме «Особенности ономастики Андрея 
Платонова (ранние и автобиографические произведения)» [Фыонг, 2019]. Автор этой ра-

боты делает акцент на том, что произведения А. Платонова с точки зрения особенностей 
употребления ономастических единиц практически не исследованы, отсутствуют работы  

по комплексному изучению ономастики произведений А. Платонова. В рассматриваемой 
работе предпринимается попытка выявить специфику ономастической системы ранних и  
автобиографических произведений А. Платонова. В результате исследования автор при-

ходит к выводу, что А. Платонов использует в текстах своих произведений наполненные 
автобиографизмом как реальные, так и вымышленные имена собственные, которые были 

либо выбраны из уже существующих, либо придуманы самим автором, что было необхо-
димо для отражения авторского замысла. 

Немалый вклад в исследование творчества А. Платонова с точки зрения особенно-

стей употребления ономастических единиц внес также известный воронежский ученый 
О.Ю. Алейников, посвятивший анализу произведений данного писателя большое количе-

ство работ, в том числе монографию «Андрей Платонов и его роман «Чевенгур» [Алейни-
ков, 2013]. Данное исследование стало результатом многолетнего труда, поисков извест-
ного ученого, глубокого интерпретатора платоновских текстов; здесь предпринята попыт-

ка открыть путь к познанию глубин платоновского наследия. Введение О.Ю. Алейнико-
вым в научный оборот огромного количества свидетельств, «удостоверяющих» сюжетно-

фабульные линии, эпизоды, лица «Чевенгура» и других произведений писателя, взрыхли-
ло почву для адекватных интерпретаций его творений и позволило несколько иначе взгля-
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нуть на природу его дара — способность произрастать из конкретно-исторических форм 

той жизни, участником, свидетелем и созидателем которой он был [Алейников, 2013]. 
 Помимо этого, О.Ю. Алейникову принадлежит научная статья «Семантика имен 

персонажей в повести А. Платонова «Джан» [Алейников, 2015]. В этом исследовании 

ученый предпринимает попытку выявить семантику имен персонажей повести «Джан», 
написанной А. Платоновым под впечатлением от командировки в Среднюю Азию. 

О.Ю. Алейников отмечает системность, проявленную писателем при отборе антропони-
мов. Авторский замысел, иносказательные смыслы, реализованные в художественном 
тексте, выявляются также в свете значений персидских и тюркских личных имён [Алей-

ников, 2015]. Но исследователем отмечаются  определенные сложности, которые возни-
кают в процессе рассмотрения личных имен персонажей повести «Джан». Очевидная при-

чина тому – разночтения в установлении культурных кодов, реализованных в тексте этого 
произведения [Алейников, 2015]. Эту точку зрения подтверждает и подробный анализ тех 
записей, которые делал А. Платонов во время поездки в Туркмении; на основании этого 

анализа можно сделать вывод, что во время поездки по Средней Азии писатель интересо-
вался именами арабского, персидского, тюркского происхождения, А. Платонова занима-

ли этимология, перевод, принадлежность к мужскому и/или женскому роду имен, распро-
страненных на территории Средней Азии.  

Помимо воронежских ученых, исследованием творчества А. Платонова занимаются 

и зарубежом. Так, в 2019 г. в Минске вышла научная статья аспиранта БГПУ Е. Соловей, 
посвященная рассмотрению антропонимического пространства персональности повести 
А. Платонова «Котлован». Автор данного исследования обращает внимание на то, что 

А. Платонов никогда не дает героям своих произведений случайных имен, имена всегда 
играют важную роль в характеристике персонажей и являются маркерами причастности 

героев определенной эпохе [Соловей, 2019]. 
Также можно отметить работы А.А. Дырдина, занимающегося изучением творчества 

А. Платонова в разных аспектах. Одно из исследований ученого посвящено этимологии 

имен повести «Ювенильное море» [Дырдин, 2017]; А.А. Дырдин предпринимает попытки 
уточнить происхождение и значение имен собственных персонажей, а также их место и  

роль в повести [Дырдин, 2017]. В результате исследования ученый приходит к выводу, 
что «имена у Платонова содержат коннотации, порождающие ассоциативные связи с те-
кущими событиями, массовым трудовым подъемом конца 1920-х – начала 1930-х годов» 

[Дырдин, 2017]. По мнению исследователя, «имена в повести являются способом позна-
ния героев, указания на их принадлежность к определенному историческому времени, 

культурной среде, национально-выраженному типу личности. В них можно найти важ-
нейшие смыслы платоновских образов, которые раскрывают авторскую картину мира» 
[Дырдин, 2017]. 

Актуальность настоящей работы обусловлена отсутствием в современной лингви-
стике исследований, рассматривающих ономастическое пространство рассказа «Такыр»  

как целостную систему. 
Целью исследования является выявление принципов ономастического кода рассказа 

«Такыр». 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования выступает ономастическое пространство рассказа 

А. Платонова «Такыр», рассматриваемое как целостное явление. Для интерпретации они-
мов, выявленных в результате сплошной выборки, используются метод лингвистического  
наблюдения и описания (при составлении классификации имен собственных), сравни-

тельно-исторический метод (при выявлении этимологии, особенностей словообразования 
и определении скрытой семантики созданных А. Платоновым онимов), текстологический 

анализ (при уточнении тексто- и сюжетообразующей роли имен собственных в тексте рас-
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сказа «Такыр»), контекстуальный анализ (при определении зависимости семантики имен 
собственных от контекста художественного произведения).  

 

Результаты и их обсуждение 

Анализ рассказа «Такыр» считаем необходимым начать с рассмотрения заглавия, 
поскольку, как уже было отмечено выше, именно заглавие является важнейшим элемен-
том текста.  

В качестве библионима А. Платонов выбирает тюркскую лексему такыры – «ров-
ный, гладкий» [Шипова, 1976]. В Средней Азии такырами называют формы рельефа, об-

разующиеся в пустыне после высыхания соленого грунта. Таким образом, уже в заглавии 
писатель заявляет полнейшую непригодность для жизни топоса, в границах которого про-
исходит основное действие рассказа и рождается главная героиня. А. Платонов характери-

зует такыр как «самую нищую глинистую землю, где жара солнца хранится не остывая, 
как печаль в сердце раба» [Платонов, 2010]. Центральный персонаж рассказа, Заррин-

Тадж, пленная персиянка, сравнивает место своего обитания с детской смертью: «Она  
с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская 
смерть, и не понимала, зачем там живут» [Платонов, 2010]. 

Рассказ во многом основывается на впечатлениях, полученных автором во время по-
ездки по Средней Азии. В частности, в структуру рассказа «Такыр» включена легенда  

о чинаре «Семь братьев», которая была услышана А. Платоновым в Фирюзе [Скуридина, 
Бугакова, 2021].  Кроме того, автор попытался реализовать найденную им «в еле улови-
мой форме» [Платонов, 2019] фольклорную тему – сказку о Джальме. Полагаем, что эта 

сказка произвела на писателя большое впечатление, ведь в качестве имени главной герои-
ни автор использует оним Джумаль, созвучный имени героини сказки. Антропоним 

Джумаль существует в форме Джумали и является мужским именем арабского проис-
хождения со значением «не боящийся трансформации» [Шипова, 1976]. Отсутствие стра-
ха к изменениям характеризует героиню платоновского рассказа: Джумаль часто меняет 

место жительства, род занятий.  
Писатель, используя принципы русского словообразования существительных жен-

ского рода 3 скл., формирует оним Джумаль от мужского антропонима Джумали, чтобы  
подчеркнуть твердость характера героини, ее образ жизни, не типичный для восточной 
женщины того времени. В отличие от своей матери, которая погибает под палящими лу-

чами солнца, перенеся и плен, и голод, и тяжкий труд, Джумаль стремится избежать раб-
ской жизни. Она убивает туркмена, который купил ее. Повествование завершается тем, 

что Джумаль разводит сады в пустыне, т. е. героиня строит свою жизнь так, как хочется 
ей, демонстрируя небывалую силу духа. 

Мать Джумаль – персиянка Заррин-Тадж – полная противоположность дочери. Она 

терпеливо переносит все, что с ней случается, и даже не думает о том, чтобы как-то про-
тивостоять судьбе. Оним Заррин-Тадж в переводе с персидского означает «Золотой ве-

нец» [Шипова, 1976]. 
  Центральный мужской персонаж рассказа – «туркмен из племени такэ, человек бо-

лее сорока лет» [Платонов, 2010] – носит имя Атах-баба. Данный оним состоит из муж-

ского имени тюркского происхождения Атах и термина баба, который традиционно упо-
требляется в сочетании с собственным именем высокоуважаемой личности, в том числе 

основателя рода, клана [Шипова, 1976]. Атах-баба – «муж и хозяин» [Платонов, 2010], 
действительно уважаемый человек, принимающий важные для рода решения: «Когда ов-
цы начинали худеть и дохнуть от бестравия, Атах-баба велел снимать кибитку, собирать  

в узлы домашнее добро и уходить в дальнейшее безлюдие, где земля свежее и еще стоит 
нетронутой бедная трава» [Платонов, 2010]. 

Необходимо отметить, что мужские персонажи в рассказе «Такыр» именуются со-
ставными онимами: Курбан-Нияз, Ода-Кара. О.Ю. Алейников считает, что подобные 
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онимы вводятся в текст произведений азиатского цикла в связи с тем, что «в распределе-

нии сюжетных ролей, смысловых параллелей, задающих иносказательные проекции, пи-
сателем учитывается значение имён персонажей, подсказанных как минимум двумя во-
сточными традициями – тюркской и арабо-мусульманской, пришедшей в Среднюю Азию 

с распространением ислама» [Алейников,  2015]. Отметим, что имена, состоящие из двух 
частей, писатель использует для героев, занимающих высокое социальное положение  

(у таких персонажей много скота, несколько жен и т.п.). Персонажи, находящиеся в зави-
симом положении от богатых, именуются однокомпонентными онимами: «Затем яви-
лись… два батрака – Агар и Лала» [Платонов, 2010]. И здесь важно обратить внимание на 

особенность ономастической лаборатории А. Платонова: женский персонаж Заррин-Тадж 
именуется составным онимом, при этом являясь рабыней; ее подруги-рабыни также носят 

двукомпонентные имена: «Гель-Эндам давно увели эрсари, –  шептала персиянка себе в 
сердце, чтобы сравнить свое горе с наибольшим страданием и тем утешиться, –  милая, 
лучшая моя Ханом-Ага живет у джафарбайцев, на берегу моря, и рожает детей» [Плато-

нов, 2010]. Автор использует двукомпонентные онимы, подчеркивая схожесть судеб геро-
инь, о которой говорит и сама Заррин-Тадж: «Я тоже буду с ними» [Платонов, 2010]. Од-

нокомпонентные антропонимы у героинь, которым удалось избавиться от рабства тем или 
иным путем. Например, подруга Заррин-Тадж Фатьма «утонула в Дарье» [Платонов, 
2010].  Джумаль, ставшая свободной, также носит однокомпонентное имя, а позднее у нее 

появляется фамилия; фамилий нет ни у одного из персонажей, и это еще раз подчеркивает 
отличие Джумаль от остальных героев рассказа.   

Внезапно появляющийся в жизни Джумаль австриец Стефан Катигроб носит «фа-

тальное» имя [Алейников, 2015]. Очевидной кажется мысль о возникновении этой фами-
лии из повелительного наклонения глагола катить и существительного гроб. Казалось 

бы, герой полностью соответствует своей фамилии. Действительно, появление в жизни 
Джумаль Катигроба знаменуется смертью ее матери: «Пока Джумаль говорила, ела и сме-
ялась с Катигробом, Заррин-Тадж, лежавшая одна в песке, молча умерла» [Платонов, 

2010]. Однако при подробном рассмотрении становится понятно, что писатель использует 
существующую в украинском языке фамилию Кадигроб, построенную по модели «глагол 

в повелительном наклонении + существительное в И.П.» и являющуюся свидетельством 
«неповторимого украинского юмора» [Унбегаун, 1989]. Для формирования этой фамилии 
использован глагол кадить – то есть «раскачивая в руке кадило, распространять дым и  

запах курящихся в нём ароматических веществ – обычно ладана – при исполнении рели-
гиозных обрядов» [Ожегов, Шведова, 2008]. Соответственно, кадить гроб – ритуал, со-

блюдаемый во время похорон. Обратим внимание на то, что оним Стефан (греч. 
Στέφανος), который использует писатель в качестве имени этого героя, означает «венок, 
венец, корона, диадема» [Суперанская, 1998]. Имя Заррин-Тадж также включает компо-

нент, который в переводе с персидского означает ‘венец’ (см. выше). Здесь возникает ал-
люзия с терновым венцом, который, как известно, был возложен на голову Иисуса Христа; 

в русской картине мира терновый венец символизирует боль, мучения и страдания.  
Персонаж по фамилии Катигроб максимально парадоксален: пытаясь скрыться от 

войны и смерти, которые преследуют его в родной стране, он видит смерти «в этой худой  

пустыне» [Платонов, 2010], хоронит здесь совершенно посторонних людей; будучи опти-
ком, в пустыне теряет способность видеть что-либо, кроме миражей, эфемеров света и 

жизни [Платонов, 2010]. Весь рассказ представляет собой апелляцию к противостоянию 
жизни и смерти (напомним, что эта оппозиция играет немаловажную роль в творчестве 
А. Платонова), каждый из героев рассказа находится в пограничных состояниях (в прямом 

или переносном смысле). Так реализуется ведущая мысль Платонова-философа о необхо-
димости стереть границы между жизнью и смертью ([Бугакова, 2022]). 

Топонимикон рассказа формируется из вводимых автором в текст онимов Туркмения 
(Туркменистан), Персия (Иран), Хорасан, Хива, Бухара, Ашхабад, Ташкент; Фирюза, Аму-
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Дарья; Копет-Даг. Наше предположение о том, что в композицию рассказа включена ле-
генда о чинаре, подтверждается самим автором, который вводит в текст гидроним Фирюза 
(в переводе с фарси ‘бирюза’). Фирюза – это поселок на берегу реки Фирюзинки, в Турк-

мении, в горах Копет-Дага, где и происходит действие рассказа: «…сорок или больше 
всадников ехали… в долине Фирюзы по краю речного потока. Горы Копет-Дага… стояли 

по сторонам» [Платонов, 2010]. Интересно, что в качестве названия реки автор использует  
не реально существующий деминутив Фирюзинка, а название поселка, представляющее 
собой форму без уменьшительно-ласкательного суффикса Фирюза.  

Гидроним Амударья (А. Платонов употребляет устаревшее дефисное написание 
Аму-Дарья) образован от перс. آمو Аму (название исторического  города Амуль, совр. 

Чарджоу [Поспелов, 2008]. Как указывает Е.М. Поспелов, это название образовано от 
древнего этнонима амарады и перс. دریا дарья («река», «море») [Поспелов, 2008]; это 
вторая по длине (после Сырдарьи) и крупнейшая по полноводности  река в Средней  

Азии [Поспелов, 2008]. 
Ороним Копет-Даг используется писателем для обозначения места действия в рас-

сказе. Лексема Копет-Даг, именующая в платоновском тексте горный хребет на границе 
Туркмении и Ирана, образована от тюркск. коп – много и даг – гора [Поспелов, 2008]. 
«Горы Копет-Дага… стояли по сторонам» [Платонов, 2010]. Жизнь «по ту сторону гор» 

отличалась от жизни «по эту». Гидроним Аму-Дарья употреблется писателем так же с це-
лью показать, что река разграничивает пространство: Туркмению с ее проблемами, голо-

дом, бедностью река отделяет от территорий, где люди живут богато и счастливо: «На 
краю песков слабо виднелись небольшие горы… а в другую сторону, говорил Атах-баба, 
была Амударья и богатая Хива» [Платонов, 2010]; «Ода-Кара сидел на ковре с Атахом и  

рассуждал об общем течении жизни в пустыне, о том, что в Бухаре, говорят, опять от-
крылся базар рабов» [Платонов, 2010]. Богатые города, о которых рассуждают герои рас-

сказа – Хива, Бухара, – это города в Узбекистане, на другом берегу Аму-Дарьи. Топони-
мом Хива обозначается основанный на рубеже нашей эры город в Хорезмской области 
Узбекистана. Этимология топонима утрачена [Поспелов, 2008]. Топоним Бухара, исполь-

зованный писателем также для обозначения города в Узбекистане, образован, по мнению 
А. Мухаммаджанова, от бугоро – «божья красота» [цит. по: Поспелов, 2008]. 

Всадники везут пленных из Ирана. Топоним Иран (ایران) введен в текст рассказа ав-
тором для обозначения страны на Востоке, граничащей с Туркменией. До 1935 г. Иран  
именовался Персией. 

Повествуя о появлении в туркменском такыре персидской женщины Заррин-Тадж, 
А. Платонов сообщает, что ее родиной является Хорасан: «в… женщине по имени Заррин-

Тадж ум бился наравне с сердцем, и она не спала. Ей было четырнадцать лет, она чувство-
вала тоску, удушающую ей горло, и глядела в темную сторону Харасана, откуда ее вели» 

[Платонов, 2010]. Хорасан )خراسان  ) Xorâsân («откуда приходит солнце») – область в Во-

сточном Иране [Поспелов, 2008]. Обозначая родину Заррин-Тадж топонимом Харасан 
(А. Платонов употребляет написание топонима Хорасан в форме Харасан), писатель наде-

ляет героиню атрибутикой солнца. Полагаем, что подобный выбор онима для  героини 
обусловлен предположениями писателя о том, что она будет освещать, согревать тех, кто 
рядом с ней. Однако Заррин-Тажд не справляется с этой миссией. 

Введенные автором уже в финале рассказа топонимы Ашхабад, Ташкент обознача-
ют соответственно столицы Туркмении и Узбекистана. В этих городах живет Джумаль, 

покинувшая такыр после того, как ее поцеловал Катигроб:  «после того события Джумаль 
долго не была на такыре с глиняной башней –  десять лет» [Платонов, 2010]. А. Платонов 
апеллирует к популярному в фольклоре сюжету, когда принц будит спящую красавицу 

поцелуем. Джумаль от поцелуя Катигроба тоже «просыпается» и понимает, что пора ухо-
дить из такыра. Время после ухода она «прожила… в Ашхабаде и Ташкенте и окончила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A2%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525BA%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0%2525D0%2525B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%25258F%2525D0%2525B7%2525D1%25258B%2525D0%2525BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D1%25258B%2525D1%252580%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D1%25258C%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258F%2525D1%25258F_%2525D0%252590%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A1%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D1%25258F%2525D1%25258F_%2525D0%252590%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
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сельскохозяйственный институт» [Платонов, 2010]. Жизнь Джумаль меняется кардиналь-

ным образом, она получает образование, фамилию.  
Туркмения произвела на А. Патонова гнетущее впечатление, так как он стал свиде-

телем голода 1933 года, вызванного тем, что туркменские крестьяне уничтожали запасы 

во время раскулачивания. Все это лишило писателя радостного настроя, с которым он со-
бирался в поездку. В «Автобиографии» он пишет: «Засуха … произвела на меня чрезвы-

чайно сильное впечатление, и, будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным 
делом – литературой» [Шенталинский, 1991]. Увидев, как относятся к женщине в Средней 
Азии, он ужаснулся: «Женщина в Туркмении лишь символическое место социально-

хозяйственных страстей, а не сама по себе драгоценность…», – отмечает он в записных 
книжках [Платонов, 2000]. Такое отношение к женщине отражено в рассказе: «Ближний 

туркмен смотрел на нее обоими глазами, довольный, что девушка скоро привыкнет быть 
женой, если умеет плакать, и смирно умрет под яшмаком в Туркменистане» [Платонов, 
2010]. Здесь важно отметить также, что Туркменистан – государство в Средней Азии, гра-

ничащее с Афганистаном, Ираном, Казахстаном и Узбекистаном, – воспринимается писа-
телем как место, в котором можно только умирать. Жить, по мнению самого писателя и 

героев рассказа, там нельзя. Обращая внимание на характерные для Туркмении проблемы 
с водой, писатель упоминает в рассказе колодцы, у которых собирались люди и скот; ко-
лодцы являлись своеобразными жизнеобеспечивающими центрами. Здесь находят отра-

жение автобиографические мотивы (напомним, что А. Платонов был озабочен проблемой 
гидрофикации и посвятил этому большую часть своей жизни). Колодцы в рассказе имеют 
названия, что совсем нетипично для русской картины мира: «На двенадцатую ночь после 

родины пленников аламана пригнали к кибиткам близ колодца Таган» [Платонов, 2010]; 
«На другой день Катигроб… пошел за сто верст на хивинскую караванную дорогу, где 

был колодец Боркан» [Платонов, 2010]. Колодец – знаковый топос пустыни: караванщики,  
перевозившие товары по Великому шелковому пути, измеряли расстояние отрезками пе-
ремещения между колодцами, являвшимися основными ориентирами в пустыне Караку-

мы. Многие колодцы сохранили свои названия и в наше время: Як-Куи, Ирикли, Аджы-
куи, Донгра, Тувер, Гоймат, Гарайман. Некоторые названия колодцы получали от имени 

человека, их обустроившего,  другие – по определению качества или количества воды в 
них. Отметим, что колодцы располагались на определенном расстоянии друг от друга  
(12–15 км) по всему Великому шелковому пути, связывавшему Китай и города Централь-

ной Азии со Средиземноморьем и  являвшемуся важнейшей транспортной артерией на 
протяжении долгого времени. Поскольку большая часть Шелкового пути проходила по 

пустынным территориям, колодцы выполняли функцию жизнеобеспечивающего центра: 
здесь можно было напоить верблюдов, обеспечить запасы воды для людей, восстановить 
силы. Эти колодцы были уникальными инженерными сооружениями: в них всегда была 

вода в количестве, достаточном для того, чтобы напоить караван из 150–200 верблюдов; 
накапливалась вода не за счет подземных вод, а благодаря оригинальной конструкции, ко-

торая позволяла получать воду из воздуха. 
В качестве названий колодцев в рассматриваемом тексте писатель использует лексе-

мы таган – «железный обруч на ножках, служащий подставкой для котла, чугуна и т. п. 

при приготовлении пищи на открытом огне» [Евгеньева, 1999] и боркан – «морковь» 
[Фасмер, 2007]; «муж., нем., новг., пск., твер. морковь» [Даль, 2006]. Лексема таган  мо-

жет быть употреблена писателем в качестве названия колодца, во-первых, на основе 
внешнего сходства формы колодца и тагана, а во-вторых, на основе семантической  
нагрузки лексемы таган. Писатель демонстрирует важность колодца для жизни, он кор-

мит, так же, как таган. Кроме того, употребление этой лексемы в качестве названия ко-
лодца может быть обусловлено особенностями восприятия такыра самим писателем. 

В «Записных книжках» он отмечает: «Страшная жизнь на глинистых раскаленных такы-
рах, как на сковородках ада» [Платонов, 2000]. Известен реальный колодец Таган-клыч, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380699
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380714
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380757
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/380793
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расположенный в г. Чикишляр (Туркмения) «на персидской границе около залива Гасан-
кули» [Брокгауз, 2013]. Очевидно, что писатель мог использовать в качестве названия ко-
лодца действительно существующее, поскольку описываемые в рассказе действия проис-

ходят на персидской границе. Лексема боркан, имеющая, по данным словарей, лексиче-
ское значение ‘морковь’, употреблена с целью продемонстрировать сходство моркови и 

колодца, основанное на их расположении под землей. 
Финал рассказа знаменуется возвращением Джумаль в пустыню, где ей предстоит 

«определить место для опытного садоводства в глубине Каракумов» [Платонов, 2010]. Это 

возвращение воспринимается писателем как абсолютно естественный процесс: «Есте-
ственно, что садоводство лучше приурочить к такырной земле» [Платонов, 2010]. И также 

естественно «Джумаль Таджиева сняла свою европейскую кофту и юбку, надела персид-
ское черное платье, покрылась белою тонкой шалью и утром верхом на лошади выехала 
одна из Ашхабада» [Платонов, 2010]. Здесь очевидна аллюзия А. Платонова к библейско-

му постулату «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю,  
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься»  [Быт. 3:19].  

Обратим внимание на использование автором в тексте рассказа этнонимов, то есть 
названий людей по национальности или государственной принадлежности, являющихся 
довольно значительной группой слов любого современного языка [Ковалев, 2014]. Так,  

в тексте рассказа «Такыр» встречаются следующие случаи употребления А. Платоновым 
этнонимов: 

 курды: «На выходах из ущелья… могли появиться курды в погоню» [Платонов, 
2010]. Относительно этнонима курд, его происхождения и значения существует множе-

ство гипотез. Приведем одну из них: «этноним kurd означает «наделенный мужеством», 
«герой» и «храбрец», т.к. большинство героев своего времени и славных богатырей вы-
шло из этого народа» [Шипова, 1976]; 

 туркмены: «Туркмены знали про то и держали ружья близ груди» [Платонов, 
2010]. Этнонимом туркмен обозначается представитель тюркского народа, который явля-

ется основным населением Туркменистана [Ожегов, Шведова, 2008]; 

 эрсари:  «Гель-Эндам давно увели эрсари,  –  шептала персиянка» [Платонов, 

2010]. Эрсары – это племенная группа туркменского народа, традиционно расселявшаяся 
на юге Туркмении, на границе с Афганистаном [Эргешева, 2022]. Отметим, что писатель 
употребляет написание эрсари, отличающееся от традиционного эрсары. Полагаем, по-

добный прием должен  создать впечатление вымышленности этнонима; 

 джафабайцы: «Ханом-Ага живет у джафарбайцев, на берегу моря» [Платонов, 

2010]. Этноним джафарбайцы, очевидно, вымышлен автором и образован на основании 
созвучия с этнонимом джагатайцы – тюркский народ в Центральной Азии [Фасмер, 

2007].  

Заключение 

Завершая рассмотрение ономастикона рассказа А. Платонова «Такыр», созданного 
на основе впечатлений от путешествий по Средней Азии, можем говорить о своеобразии 
ономастических единиц, употребленных А. Платоновым в рассказе. Отметим, что онимы, 
используемые автором в этом тексте в качестве антропонимов, топонимов, оронимов, 
гидронимов, этнонимов, единиц, формирующих культурно-ономастический фон, пред-
ставляют собой имена собственные тюркского происхождения. Очевидно, подобный оно-
мастикон обусловлен желанием автора максимально погрузить читателя в описываемую  
действительность с целью воссоздания исторического хронотопа, формируемого писате-
лем на страницах произведений, действие которых происходит в Средней Азии в началь-
ный период становления Советской власти на территории Туркмении. К основным прин-
ципам ономастического кода художественных текстов А. Платонова, выявленным нами в 
ходе исследования, можно отнести такие принципы, как ассоциативность, социальная де-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AD%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC
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терминированность, автобиографизм, соотнесённость с историческим хронотопом. Отме-
тим, что одной из особенностей ономастической лаборатории писателя является употреб-
ление вымышленных онимов, образующихся на основе созвучия с существующими, по 
грамматическим моделям, принятым в русском языке. 
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Аннотация. Феномен речевого воздействия занимает центральное место в рамках когнитивной 
лингвистики. Проблемы интерпретации стратегий речевого поведения включают различие 
аспекты их изучения. На сегодняшний день не существует стандартного репертуара стратегий, 
которым распоряжается говорящий. В силу этого изучение стратегий на конкретном примере 
является основным этапом коммуникативного анализа. Цель исследования –  определить роль 
коммуникативных стратегий языковой личности на примере руководителя высшего учебного 
заведения. В исследовании рассмотрены коммуникативные стратегии публичной языковой 
личности, с помощью многоаспектного анализа выявлены речевые особенности, являющиеся 
лингвокультурным маркером дискурса языковой личности. Результаты показали, что ориентация 
на массового читателя и публичный характер коммуникации предполагают следование 
определенным правилам, а использование регулятивных средств и структур актуализирует 
воздействующую функцию на адресата. Выявлены ценностные, социокультурные и 
индивидуально-авторские особенности языковой личности. Определено, что роль  
коммуникативных стратегий руководителя высшего учебного заведения как языковой личности 
заключается в трансляции базовых человеческих ценностей, таких как знание, наука, образование  
с целью обозначить свою позицию как руководителя, который заботится о престиже и рейтинге 
вуза, стремится привлечь наибольшее количество абитуриентов. Результаты полученного 
исследования могут быть использованы преподавателями и студентами в высших ученых 
заведениях  при обучении руководителей высшего звена.  
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Abstract. The phenomenon of speech influence occupies a central place within the framework of 

cognitive linguistics. The purpose of the study is to identify and describe the role of communicative 

strategies of a linguistic personality. The study examines the communicative strategies of a public 
linguistic personality, using a multidimensional analysis, speech features that are a linguistic and cultural 

marker of the discourse of a linguistic personality are identified. Communicative intentions demonstrate a 

system of socio-cultural and individual author's values, which are conditioned by linguistic and 

extralinguistic factors. The results showed that the orientation to the mass reader and the public nature of 
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communication presuppose following certain rules, and the use of regulatory means and structures 
actualizes the influencing function on the addressee. Thanks to the study of communicative strategies, the 

value, socio-cultural and individual authorial features of the linguistic personality are revealed.  The 

results of the obtained research can be used in the training of senior managers. 
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Введение 

Современные исследования проблемы репрезентации человека через язык демон-

стрируют многоаспектные подходы к описанию языковой личности. Теоретической  

основой нашего исследования стратегий языковой личности послужили труды Н.В. Р у-

женцевой, которая отмечала важность установления доверительной связи между комму-

никантами [Руженцева, 2004], Е.В. Шелестюк [2011], которая подчеркивала важность  

соотношения черт коммуникативного стиля с психологическими характеристиками: ком-

муникабельностью, эмпатичностью, типичными видами психологической дистанции, 

пристройки, коммуникативных ролей,  Л.В. Калининой и С.В. Черновой [2010]. Языковой 
материал позволяет систематизировать «непроцессуальные (внешность, вещный мир  

и атрибуты, предпочтения, душевные качества, система ценностей и т. д.) и процессуаль-

ные (модель поведения человека) характеристики человека, которые во взаимодействии, 

совместившись, позволили бы выстроить его целостный образ» [Чернова, Калинина, 

2010]. А.В. Болотнов отмечал,  что коммуникативный стиль связан с речевой характери-

стикой личности, но не ограничивается лексиконом, семантиконом, грамматиконом, сти-

листическими приемами и другими особенностями, поскольку здесь речь идет как раз о 

процессуальных характеристиках личности [Болотнов, 2016]. 

Вслед за Л.В. Калининой мы придерживаемся мнения, что вопрос лингвистической 

интерпретации образа человека является актуальным и основным направлением антро-

поцентризма. Так как элементы когнитивной структуры определяют действия любых 

компонентов языковой системы, изучение языковых форм без обращения к языковым и 

когнитивным категориям заведомо неполно. Поэтому внимание к мыслительным про-

цессам, совершающимся в сознании участников коммуникации,  подразумевает ком-

плексное изучение.  

В данной работе описание доминантных характеристик личности проведено не толь-

ко с помощью анализа непроцессуальных и процессуальных характеристик, но и посред-

ством исследования коммуникативных аспектов идиостиля языковой личности. 

В стилистическом энциклопедическом словаре русского языка зафиксировано, что идио-

стиль представляет «совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, свой-

ственных речи писателя, ученого, публициста, а также отдельных носителей данного  

языка» 1. В интерпретации Н.С. Болотновой идиостиль характеризуется индивидуально-

авторскими особенностями мировидения и текстовой деятельности, которые отражаются  

в текстах в форме коммуникации. Следовательно, коммуникативные стратегии языковой 

личности позволяют выявить речевые интенции адресанта. Под коммуникативными стра-

тегиями и тактиками мы будем понимать набор заранее спланированных речевых ходов, 

целью которых будет являться достижение коммуникативной задачи.  

                                                 
1 Кожина, https://rus-stylistics-dict.slovaronline.com/. 

https://rus-stylistics-dict.slovaronline.com/
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Коммуникативные стратегии, на наш взгляд, позволят определить в речевой деятельности 

человека ценностные, социокультурные и индивидуально-авторские факторы, которые 
формируют идиостиль языковой личности. 

 Цель исследования – определить роль коммуникативных стратегий языковой личности.  

Объекты и методы исследования 

Исследование коммуникативных стратегий языковой личности  в работе проводится 
на материале колонки ректора НИУ «БелГУ» О.Н. Полухина, которая является постоян-
ной рубрикой в электронной версии газеты «Вести БелГУ», блога ректора и новостного 

канала FONAR. TV. 
Антропоцентрическая направленность коммуникативно-когнитивной методологии 

предопределяет выбор методов исследования. С помощью контекстуально-
семантического метода описаны социокультурные универсалии публицистических те к-
стов. Контекстуально-семантический метод позволяет исследовать ценностные константы 

языковой личности по следующим направлениям: 

 восприятие и интерпретация коммуникативных стратегий в публицистических 

текстах, 

 выявление и осмысление лингвистических факторов в репрезентации коммуника-

тивных стратегий публицистических текстов. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Рассматривая культурно-речевые стили языковой личности, В.Е. Гольдин  
и О.Б. Сиротинина определяют типы речевой культуры [Гольдин, Сиротинина, 1993; Си-
ротинина, 2003]. По определению ученых, полнофункциональный стиль обнаруживается  

у людей с высшим образованием. Он преобладает в речи людей с достаточно высоким 
уровнем образованности. Как правило, адресат владеет функциональными стилями лите-
ратурного языка, он контролирует свою речь и использует в ней термины и определения. 

Неполнофункциональный стиль схож с полнофункциональным и также используется в ре-
чи образованных людей, но в такой речи будет в меньшей степени проявляться высокий 

уровень культуры. Речь представителя среднелитературного стиля характеризуется 
нарушением ортологических, коммуникативных и этических правил  в силу сознательного 
игнорирования норм. Обилие жаргонизмов в речи, предпочтение просторечий, диалектов 

характерно для представителя литературно-разговорного стиля. 
Анализируя речевую культуру О.Н. Полухина, следует отметить высокий уровень 

лингвистической компетенции, строгое следование основам корпоративной этики, актив-
ное использование интернет-технологий: блог ректора является постоянно действующей 
связующей нитью в вопросах взаимодействия руководителя вуза со студентами и препо-

давателями. Проведенный анализ позволяет заключить, что лексикон О.Н. Полухина раз-
нообразен, его речь относится к полнофункциональному типу речевой культуры. Доказа-

тельством тому служит обилие книжной лексики: программа развития НИУ «БелГУ», 
международный рейтинг, научно-исследовательская база, информационное простран-
ство, с целью популяризации нашего Ботанического сада и другое.  

Для создания экспрессивного восприятия используется разговорно-просторечная 
лексика, имеющая ярко выраженную оценочность: «Мы никак не заткнём всех тех, кто 

поливает нас грязью, баламутит нашу молодёжь, призывает её на войну с властью» 
[Мохначёва, 2021]. В данном контексте пейоративная лексика является когнитивной мо-
делью образной вербализации тезауруса языковой личности (при метафоризации слотов 

разных фреймов адресант добивается своей коммуникативной задачи: семантика неодоб-
рения проявляется ярко и эмоционально). В другом примере употребление эмоциональной 

лексики создает положительный эффект. Таким образом говорящий демонстрирует своим 
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слушателям высокий статус вуза: «По итогам мониторинга лиц, закончивших универси-
тет за последние три года и стоящих на бирже труда, которые не могут найти работу 
– zero, ноль, ни одного человека!».  С целью создания доверительной атмосферы адресан-

том обычно используются разговорные средства. Таким образом создается естественная 
атмосфера, в которой важное место занимает непринужденность: «в Америке… везде 

наткнёшься на юриста», «чтобы студенты меньше "химичили", пытались правдами и 
неправдами добыть справку, освобождающую от занятий», «установили стоимость вы-
сокую, которая отпугнула многих» [Мохначёва, 2021]; «мы все по вам очень соскучились  

и будем рады видеть вас в стенах университета» (после продолжительного периода ди-
станционного обучения в НИУ «БелГУ») [Мохначёва, 2021]; «мне больно, когда мы отчис-

ляем детей», «если кто-то закончил экономический факультет, но стал работать  
в сфере управления, или становится успешным менеджером, предпринимателем – ради 
Бога, пожалуйста», «заключили соглашения, в которые уже зашиты, если можно так 

сказать, конкретные проекты», «было бы лучше, если бы выпускники находили себя на 
территории нашего рынка, но чудес не бывает». 

Частотное использование средств художественной выразительности порождает экс-
прессивность восприятия публицистического текста, выявляет аксиологические доминан-
ты и вербализируется:  

   1) образными метафорами: «бояться растерять знания», «сортируем первокурс-
ников», «на заседании Совета заострил эту тему», «на свет появилось восемь проек-

тов», «всплеск по поводу Навального»;  
     2) сравнениями: «наш рынок, как кривое зеркало, отображает существующую 

реальность», «всё равно что ходить голым в многолюдном городе»; 

     3) прецедентными высказываниями: «коллектив – это живой организм» (из ра-
боты советского педагога А.С. Макаренко), «это не трагедия для выпускника, что он не 

пошел работать по специальности», «это философия, а если говорить о статистике…»; 
     4) эпитетами: «коварная болезнь», «годовой локдаун», «рекордное количество 

первокурсников», «знаковые результаты», «знаменательное событие», «дистанционный 

контроль», «мощнейший партнер»; 
     5) фразеологизмами: «не испытывать судьбу», «финансируем из последних сил»;  

     6) контекстуальной метонимией: «для НИУ "БелГУ" никогда не заходит солнце» 
[Полухин, 2020б];  

7) олицетворением: «уровень трудоустраиваемых выпускников подрастал». 

Благодаря средствам художественной выразительности усиливается воздействие на ад-
ресата и реализуется воздействующая функция как доминанта публицистического стиля.  

Прием диалогизации в речи предполагает отсылку к адресату, который является не пас-
сивным, а активным и равноправным участником коммуникации [Михальская, 1996]. 
В монологической речи диалогизация является средством достижения коммуникативных це-

лей. Диалогизация как коммуникативная стратегия рассматривалась многими учеными, 
например, Н.Б. Руженцевой [2004], О.С. Иссерс [2008]. С помощью этой стратегии становится 

возможным привлечь адресата к процессу общения и наладить доверительную связь.  
В речи О.Н. Полухина диалог с читателем нацелен не только на привлечение внима-

ния адресата к содержанию речи, но и на приглашение его к сомышлению: «Кто же на 

них пойдёт?» (о высокой стоимости обучения по инженерным специальностям), «Где вы 
найдёте такую зарплату?».   

Следует отметить, что использование местоимений «мы», «наш» вместо «я», «мой» 
актуализирует приоритетный статус коллектива. Социоцентризм является постоянным 
мировоззренческим полюсом коммуникативных стратегий О.Н. Полухина. В разгар пан-

демии Covid-19 «мы», «наш» становятся средством единения участников коммуникации: 
«мы с вами – на переднем плане», «самоотверженная работа наших преподавателей и 

студентов медицинского института и медколледжа», «наши коллеги-женщины»,  
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«26 сентября мы все вместе отметим 145-летие со дня основания вуза» [Полухин, 

2020б], «экономика открывает перед нами новые рынки, на которых могут себя найти 
наши выпускники».  

Единичны и неслучайны употребления местоимения «я». В первом интервью в каче-

стве ректора НИУ «БелГУ» Олег Николаевич Полухин делится впечатлениями и планами: 
«Я составил план работы на ближайшую перспективу», «Свою задачу я вижу в том, 

чтобы не мешать инициативе, а предоставлять "инициаторам" большую свободу» 
[С холодной…, 2012]. 

Следует отметить, что психологические и прагматические факторы речевого поведе-

ния обусловливают функционирование коммуникативного стиля. Коммуникативный 
стиль, по мнению А.В. Болотнова [2008], связан с речевой характеристикой личности, но 

не ограничивается лексиконом, семантиконом, грамматиконом, стилистическими приема-
ми и другими особенностями, поскольку здесь речь идет как раз о процессуальных харак-
теристиках личности.  

Регулятивные средства и структуры рассматриваемой нами языковой личности от-
ражают ее коммуникативный характер. Регулятивная стратегия, которую выделила 

Н.С. Болотнова [2008], реализует способность адресата интерпретировать деятельность 
адресанта. Следовательно, регулятивная стратегия – это набор речевых действий, которые 
направлены на достижение коммуникативной задачи. Выступая на заседании Белгород-

ского отделения Всемирного русского народного собора, О.Н. Полухин предстает яркой 
публичной личностью, проявляет аналитические способности, эрудицию и интеллект, 
большую заинтересованность в обсуждаемой теме. В данном случае регулятивные струк-

туры (парцелляция, повторы, синтаксический параллелизм, вопросно-ответный ход) обу-
словливают тактику прямой оценки и прогнозирования с целью объяснения и доказатель-

ства своей позиции: Мы готовим сегодня кадры, журналистов готовим. Журналисты 

сегодня во многом формируют общественное сознание и влияют на него. И то, какими  
они выходят из стен университета, с какими ценностями, с какими принципами, каково 

их отношение к государству, власти и так далее, – от этого многое зависит: это либо 
наши завтрашние сторонники или же наши оппоненты, на которых мы деньги потрати-

ли, силы вложили, свои знания вложили, а завтра с ними бороться будем на медийном 

пространстве [Мохначёва, 2021].   
В речи по поводу открытия и старта благотворительного марафона (09.12.2017) 

«Теплым словом – добрым делом» повторы усиливают личностную оценку происходящих 
событий: «Благодарю всех, кто все эти годы занимался этой работой замечательной, 

даже это нельзя назвать работой, это движение души и сердца. За то, что вы это 
движение души и сердца проявляете, за то, что вы сами становитесь лучше, участвуя 
в этом, и за то, что вокруг вас становится лучше среда и в целом наша область стано-

вится лучше и все наше сообщество белгородцев становится лучше» [Полухин, 2017]. 
Еще одним примером активного воздействия на массовую аудиторию (в первую 

очередь, студентов, преподавателей и сотрудников университета) является цитирование 
при помощи косвенной речи Ж.Ж. Руссо. Адресант призывает принять участие в благо-
творительной акции «Теплым словом – добрым делом»: «Давайте вместе дарить детям 

праздник, маленькое новогоднее чудо, руководствуясь словами писателя и мыслителя 
эпохи Просвещения Жан Жака Руссо, который говорил, что именно благодаря добру 

наша жизнь чего-нибудь стоит» [Полухин, 2020б]. 
В тексте, посвященном поздравлению с 8 Марта, автором сообщается секрет успеха 

женщин, который состоит «в их особенном взгляде». Историческая и гендерная аналогия 

демонстрирует эмоциональность рассуждений адресанта: «Дважды лауреат Нобелевской 
премии, знаменитый физик Мария Кюри-Складовская говорила, что наука – это великая 

красота, и сравнивала учёного в лаборатории с ребёнком, на которого явления природы 
действуют, как волшебная сказка» [Полухин, 2020а]. 
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Называя причины необычайного «всплеска по поводу Навального», адресант затра-

гивает глобальную тему – объясняет «беду сегодняшней молодежи». Сравнение как регу-
лятивная структура также позволяет адресанту быть убедительным и доказательным в 

своих суждениях, выступая не только в роли руководителя вуза, но и в качестве аналитика 

и общественного деятеля: «Вот пример такой: мы заходим с вами в ближайшую булоч-

ную. Если там есть мягкий хлеб, берём белую булку и идём домой. Мы же не обходим ещё 

с десяток булочных, чтобы пощупать этот хлеб и взять (тот), который нам понравит-

ся. Так и молодой человек. Когда он это гуглит, он это видит, берёт пусть и совершенно 

неправильный, но первый попавшийся ответ. Он для него становится основополагающим, 

начинаются в соответствие с этим действия». Отметим, что в начале своего выступле-

ния речь адресанта была лишена эмоций и крайностей в оценке политических событий: 

«Это стремление взять самое простое решение, которое тебе предложат, – вот в чём 

беда сегодняшней молодёжи. Мы анализировали с психологами, социологами, другими 

специалистами в области воспитания молодёжи эти явления, которые происходили в 

связи с Навальным. И все сошлись во мнении, что это вполне естественно, когда человек 

инстинктивно экономит свои усилия и идёт на поводу у простейших решений, кото-

рые ему предлагают в тех или иных социальных сетях» [Мохначёва, 2021]. Регулятивная 
функция текста иллюстрируются проанализированными примерами и отличается способ-

ностью воздействия на читательское восприятие и интерпретационную деятельность.  

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что коммуникативные страте-
гии исследуемой языковой личности обусловлены мотивами речевого высказывания.  Роль 

коммуникативных стратегий языковой личности соответствует стратегиям развития универси-
тета и воспитательной политики вуза в отношении культурно-нравственного воспитания 
молодежи и заключается в трансляции базовых человеческих ценностей, таких как знание, наука, 
образование с целью обозначить свою позицию как руководителя высшего учебного заведения, 
который заботится о престиже и рейтинге вуза, стремится привлечь наибольшее количество аби-

туриентов.  Оценочные языковые средства отражают степень вовлеченности и неравноду-

шия к острым социально-политическим проблемам общества. Речевые интенции 
О.Н. Полухина демонстрируют систему социокультурных и индивидуально-авторских 

ценностей, которые обусловлены лингвистическими и экстралингвистическими фактора-
ми. Ориентация на массового читателя и публичный характер коммуникации предполага-
ют следование определенным правилам, а использование регулятивных средств и струк-

тур актуализирует воздействующую на адресата функцию.  
Проведенное исследование свидетельствует об уникальности культурно-речевого и 

коммуникативного стилей на уровне функционирования регулятивных средств и комму-
никативных стратегий языковой личности. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования состоит в необходимости признать сложность 

создания текста, идентичного исходному, содержащему уникальные для реципиента 
представления. Подчеркивая значимость лексических задач, необходимо признать важность 

культурологического и психологического аспектов в работе с безэквивалентной лексикой. 

Восприятие лакун в двух языковых концептосферах определяется не только возможностью 

подбора более или менее «вменяемого» представления о концепте, но и его адекватности в 
конкретном акте коммуникации. До сих пор в лингвистике не разработано единых критериев 

создания идентичного перевода. В отдельных случаях универсальные стратегии бесполезны. Цель 

данного исследования рассмотреть особенности передачи безэквивалентной лексики, определив 
оптимальные способы преодоления информационного барьера в диалоге культур. Результаты 

работы доказывают, что основной причиной появления лакун при переводе безэквивалентной 

лексики является не отсутствие релевантных лексических единиц, а разница концептуального 

видения у представителей двух лингвокультур. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, языковые реалии, лингвокогнитивные особенности, 

диалог культур, когнитивная структура, эквивалентный перевод, адекватный перевод 
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Abstract. The relevance of this study lies in the need to recognize the complexity of creating a text 

identical to the original, containing unique representations that are unique to the recipient. Emphasizing 

the importance of lexical tasks, it is necessary to recognize the importance of cultural and psychological 

aspects in working with non-equivalent vocabulary. Thus, the perception of lacunae of two linguistic 
conceptual spheres is determined not only by the possibility of selecting a more or less "sane" idea of the 

concept, but also by its adequacy in a particular act of communication. So far, linguistics has not 

developed unified criteria for creating an identical translation. In some cases, universal strategies are 

useless. The purpose of this study is to consider the features of the transfer of non-equivalent vocabulary, 

determining the optimal ways to overcome the information barrier in the dialogue of cultures. The results 

of the work prove that the main reason for the appearance of lacunae in the translation of non-equivalent 
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vocabulary is not the absence of relevant lexical units, but the difference in conceptual vision among 
representatives of the two linguistic cultures. 
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Введение  

Не вызывает сомнения, что создание адекватного перевода во многом упрощает диа-

лог культур. Однако проблема релевантности переводимых текстов во многом определя-
ется культурологическими и психологическими факторами, поскольку разное видение 

окружающих реалий во многом предопределяет смысл, заложенный в сообщение. Часто 
такое общение осложняется из-за отсутствия самого представления, либо иной трактовкой 
схожих феноменов. Безэквивалентная лексика представляет собой наибольшую трудность 

для переводчика, которому необходимо сгладить барьер между лингвокультурами, создав 
приемлемый вариант для обоих участников. Наличие лакун как свидетельства уникально-

сти языкового кода нации требует особого внимания при создании текста, поскольку 
именно этот пласт безэквивалентной лексики представляет собой «зыбкую почву» для пе-
реводчика, цель которого – не только объяснить необъяснимое, но и сделать частью куль-

туры реципиента хотя бы в отдельном случае коммуникации.  
Исследование проблемы перевода безэквивалентной лексики имеет долгую историю 

в отечественном и зарубежном языкознании. Тем не менее, данная тематика требует по-
дробного изучения. Во-первых, классические теории предлагают только ограниченный 
круг стратегий: описательные конструкции, транслитерации и т.д.; во-вторых, все боль-

шую силу набирает лингвокогнитивный подход в изучении языковых реалий (Попова, 
Стернин, Тучинский, Великолуг); в-третьих, современный этап развития общества, не-

смотря на стремление к интеграции, представляет собой плодородную почву для рожде-
ния лакун, обозначенных социальными и культурными явлениями и препятствующих 
диалогу культур, что может быть положено в основу дальнейших исследований.  

Гипотезой исследования является предположение о том, что только лингвокогни-
тивные особенности языковой концептосферы могут являться релевантным условием пе-

редачи безэквивалентной лексики для обоих участников диалога культур.   
 

Безэквивалентная лексика – феномен диалога культур 

Признание значимости языка как зеркала культуры имело место еще в античные 

времена. Его природу можно расценивать в разных плоскостях, в том числе и как прояв-
ление условий и обстоятельств жизни народа-носителя в совокупности всего историческо-
го периода его существования.  Связь языка и культуры отражена прежде всего в его лек-

сическом составе. Лингвистическая самобытность заключена в особенностях номинаций, 
которые при межкультурных контактах не всегда поддаются не только переводу, но  

и требуют изыскания возможности и способа введения самого понятия, а не просто воз-
можного иноязычного дубликата языковой единицы.   

 Безэквивалентная лексика «является важнейшим средством информации об окр у-

жающей действительности, истории, культуре и быте народа и, как следствие, содержит 
информацию высокой культуроведческой ценности» [Влахов, 1980]. Анализ результатов 

исследования А.В. Тучинского позволяет заключить, что в любом языке безэквивалентная 
лексика обнаруживается только при проецировании когнитивной структуры одного языка 
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на другой язык… только процесс межкультурной коммуникации позволяет обнаружить 

лакуну, потому что в родном языке говорящий ее не замечает [Тучинский, 2021]. Исходя 
из данной точки зрения, можно предположить, что именно безэквивалентная лексика со-
храняет в себе уникальность концептосферы народа в ее языковой реализации.  Таким об-

разом, только погружение в когнитивную среду другого, часто имеющего кардинально 
противоположенные или разительно отличающиеся представления о концептуальном 

проявлении действительности, позволяет создать в большей или меньшей степени при-
ближенный перевод. В том числе это объясняется тем, что имеет место разность коннота-
ций даже при предположительном сходстве денотативных значений, представленных в 

универсальных концептах культур разных народов.  
Диалог культур – явление разностороннее и неоднозначное. В первую очередь это 

объясняется тем, что в процесс вовлечены и передаваемые через поколения гены нации – 

заложенные в менталитет представления о единичных фактах реальности, в целом пред-

ставляющие собой культурное наследие народа.  

Интерпретация понятия «культура» подвержена влиянию современного состояния 
общества – человек сам формирует ценности, расставляя приоритеты и определяя нормы, 

а следовательно, может дать и новое определение элементам, содержащим в себе куль-
турный и социальный код нации или человечества в целом. Культура имеет двоякую по-

зицию – можно интерпретировать ее внешнюю оболочку, подверженную изменениям,  
а соответственно, и процессу интерференции новых языковых единиц, необходимых в ка-
честве терминов для ее описания. При этом внутреннее ядро – культурное богатство  

и наследие – прочно срослось, сохраняя возможность бесконечного развития. «Данная 
возможность реализуется деятельностью человека, способного обогащать и актуализиро-

вать те неповторимые смыслы, которые он обнаруживает в явлениях культуры. Это свиде-
тельствует о постоянном обновлении в процессе динамики культуры» 1 . Социальное и 
культурное развитие – естественное состояние общества, и для корректного понимания 

заложенных в основу этого «механизма» концептов необходимо учитывать симбиоз наци-
онального и интернационального аспектов. Одновременно общество – это множество ин-
дивидуумов, каждый из которых по-своему, с пристрастием оценивает окружающий мир. 

Критическое мышление предполагает умение анализировать, осмысливать и систематизи-
ровать с точки зрения и позитивного, и негативного выявления реалий, но в любом случае 

пренебрежение любыми культурными традициями (национальными и общечеловечески-
ми) – путь к обструкции и стагнации. 

Коммуникация – процесс обмена информационными сообщениями любой напол-

ненности, представленными в форме текста. Признание факта уникальности народов в си-

лу расхождений их языковых кодов подводит к принятию положения, что тексты на раз-

личных языках никогда не могут быть абсолютно равнозначными. Смысл текста не за-

ключен в суммарном значении языковых единиц, его конструирующих. Приоритет при-

надлежит контексту как маркеру уникальности культурного кода, частью которого явля-

ется естественный язык.  

Идентификация слов-реалий в тексте и способы их передачи 

Лингвокультурология представляет собой отрасль языкознания, которая сочетает  

в себе как изучение языка в целом, так и погружение в языковую среду изучаемого языка: в 

культуру, страноведение, традиции, историю – все то, что в совокупности создает уникаль-

ное, ни с чем не сравнимое явление лингвистической интерпретации концептосферы нации. 

                                                 
1  Культура как предмет философского анализа. Философия культуры и культурология. 2019. 

Файловый архив студентов. URL: https://studfile.net/preview/9436608/page:30/ (дата обращения: 04.12.2022). 

 

https://studfile.net/preview/9436608/page:30/
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Главной задачей лингвокультурологии является познание тех единиц языка и экстралингви-

стических явлений, которые наиболее ярко отражают национальные особенности иностран-
ной культуры. Данные лексические единицы представляют собой слова-реалии.  

Реалии – это слова, обозначающие предметы и явления материальной и духовной 

культуры, быта народа, его истории и государственных институтов, семантика которых 

полностью или частично отличается от значения соответствующих слов получателя пере-

водимого текста. Таким образом «национальная специфика проявляется в близких кон-

цептах разных культур в неполном совпадении содержания сопоставимых концептов» 

[Попова, Стернин, 2001].  

Обратимся к примеру регионализма. Часто в пределах одного государства, при еди-

ном государственном языке, общение на котором, не должно представлять собой сложно-

сти для народностей и этнических групп, сохраняются этнонациональные особенности 

языков. «Не раз отмечались черты близости индоевропейских языков с семитическими, 

кавказскими, угро-финскими, алтайскими, что естественным образом ставит проблему 

родства языков или же заимствования» [Жамсаранова, 2013]. Опираясь на примеры язы-

ковых единиц финно-угорской лексики, приведенные в работе Р.Г. Жамсарановой, можно 

говорить о практически эквивалентных единицах с семой сивер – северный; арх. – север-
ный ветер; вост.-сиб. – северный склон горы. «В бурятском  языке существует синонимич-

ное (полностью эквивалентное) слово жабар – ветер-верховик – не сильный, но резкий и 

очень холодный ветер, обычно дующий с верховьев пади; жавар – резкий, холодный ве-

тер, но ассоциация с семой сивер прослеживается, поскольку холодный ветер ассоцииру-

ется именно с северным» [Жамсаранова, 2013].  

В современном языкознании термин «реалия», сочетающее в себе конвенциональ-

ность и уникальность, занимает особое место, представляя собой не только факт суще-

ствования или наличия, но и совокупность представлений о нем. Согласно одному подхо-

ду, реалии – это культурно-маркированные слова расширенного значения, согласно дру-

гой точке зрения, реалии воплотили в себе образ самого существования языка – носителя 

культурных ценностей: быт, мировоззрение, социальная жизнь и т.п. Исходя из этого, 
вполне обоснованно сделать акцент на значимости одного из субъектов трансляции «ин-

формационной соты», т. к.   переводчик является «культурным медиатором, который по-

могает в общении заполнять когнитивные и коммуникативные лакуны, возникающие при 

наложении языковых «картин мира» отправителя и получателя речи» [Воркачев, 2003].  

При классификации реалий традиционно выделяют: 1) ономастические реалии: то-
понимы и антропонимы (например, имена собственные); 2) реалии общественно-

политической жизни; 3) социальной жизни и религии; 4) географические реалии (чаще 

термины и названия-определения); 5) этнографические реалии: уникальные лексемы, опи-

сывающие быт определенного народа.   

Существует множество способов введения единиц безэквивалентной лексики в при-

нимающий язык. В первую очередь выделяют аутентичные тексты – кладезь культуры и 

традиций конкретной нации, исторической эпохи, жизни индивида. При переводе проис-

ходит адаптация текста к новому получателю, которая является причиной изменений в 

информации, содержащейся в исходном тексте. Учет функциональной роли, которую и г-

рает реалия в том или ином сообщении, является важнейшим принципом прагматического 

аспекта перевода. 

Лингвокогнитивные особенности перевода безэквивалентной лексики 

С одной стороны, нельзя оспаривать тот факт, что при профессионально переводче-

ской деятельности имеет место узкая специфика. Это ошибочно может натолкнуть на 

мысль, что развитие лингвокультурных умений и навыков вторичной языковой, или линг-
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вокультурной, личности предполагает ограниченное рамкой спецификации направление 

работы. Но тем не менее сохраняется острая необходимость в системе упражнений обще-

лингвистического характера – рецептивных, продуктивных, аналитических, позволяющих 

не только овладеть общими социально-прагматическими и специальными, профессио-

нальными лингвокультурными умениями и навыками, но и научиться моделировать ситу-

ации их проявления. Таким образом, умение представления и передачи безэквивалентной 

лексики и реалий в ходе межкультурной коммуникации является одним из важнейших 

условий. «Для элиминирования – заполнения и компенсации – лакун следует научиться 

подбирать оптимальный способ перевода: транслитерацию, описательный, трансформа-

ционный, приближенный виды перевода, калькирование и др.» [Великолуг, 2021].  

Резюмируя вышесказанное, приходим к утверждению, что безэквивалентная лексика 

представлена на всех языковых уровнях, ее перевод – сложнейший процесс, в котором пе-

реводчику необходимо пройти все этапы переводческого процесса [Горшенина, Царан, 

2018]. При этом целесообразно добавить к данному списку классифицирующую единицу, 
предложенную Л.С. Бархударовым, который выделяет «случайные лакуны» как «отдел ь-

ную группу, понимая под этим явлением «единицы словаря одного из языков, которым  по 

каким-то причинам (не всегда понятным) нет соответствий в лексическом составе (в виде 

слов или устойчивых словосочетаний) другого языка» [Гасанова, 2018]. Однако на совре-

менном этапе развития человечества в целом, основным показателем которого являются  

стремительные потоки «рождающихся в мгновение ока информационных волн», можно 

говорить о зарождении безэквивалентной лексики на уровне неологизмов. С одной сторо-

ны, она вроде бы понятна носителю языка-реципиента, поскольку имеет общечеловече-

ский культурный фон. Но, с другой стороны, полное понимание составляющих частей 

неологизма создает только общее восприятие номинативной единицы, в то время как э к-

вивалента в языке-реципиенте нет. Отдельно взятое слово находится в зависимости не 

только от идеи или смысла коммуникативного акта, но и от «концептуального зачатка», 

дающего этой идее развитие. В таком случае возникает необходимость учитывать внут-

реннюю подоплеку контекста, «который определяет выбор того или иного соответствия 

при переводе или отказ от использования известных соответствий и необходимость поис-

ка иных способов перевода» [Никулина, Чусовлянова, Алексеева, 2021]. Предположи-

тельная многозначность некоторых языковых единиц представляет собой проблему выбо-

ра из множества потенциальных значений. Особенно ярко это проявляется на уровне безэ-

квивалентной лексики, представленной в виде фразеологизмов и паремий.  

Например, на фоне пандемии в английском языке появилось слово COVIDIOT (че-

ловек, чьи действия создают искусственный дефицит из-за стремления закупить в огром-

ном количестве товары, нужные или нет, в период пандемии). Однако в данной ситуации 

следует обратить внимание на важное обстоятельство: даже для человека, не знающего 

английский язык, доступно значение составляющих частей: COVID и IDIOT. При этом 

аналога в русском языке, способного передать смысл, нет. Трансляция значения данного 

слова-реалии проходит на уровне перцепции, а перевод возможен не только за счет описа-

тельной конструкции, но и смыслового «перекраивания» структуры части или всего тек-
ста для полноценной передачи смысла. Однако к случайной лакуне эту языковую единицу 

также отнести нельзя, поскольку обе составляющие данной единицы присутствуют в со-

ставе двух языков (в случае данного примера оригинальный язык – английский, реципи-

ент – любой из европейских языков), имея при этом максимально идентичное денотатив-

ное значение. В случае приведенного примера, на основе реалий и национального мента-

литета, к ним приравнена иронизирующая фраза «скупающие гречку», поскольку именно 

крупы, особенно гречневая, составляют «запас стратегического значения» у русских. Со-
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ответственно, «лексическая лакунарность вносит свой вклад в обеспечение национального 

своеобразия лексико-фразеологической системы языка» [Сафарова, 2018]. 
Еще одним примером трудности перевода безэквивалентной лексики является со-

хранение концепта, транслируемого в иноязычную среду. Так, представление американ-

цев о русских, отраженное в кинофильмах, художественной литературе 90-х гг. прошлого 

века, сохраняется во многом и в настоящее время: [matrj'oʃka], [u'ʃanka], [to'variʃtʃ], 

['vodka], [bala'laika].  До сих пор они являются маркерами «русских варваров», что подсо-

знательно указывает на исторические корни противостояния капиталистов и коммунистов, 

поскольку транскрибированные безэквивалентные лексические единицы употребляются в 

отрицательной коннотации.  

Другим ярким примером трудности перевода безэквивалентной лексики является 

выражение «ходить на цырлах». Действительно в основе данного жаргонизма лежит зна-

чение «передвигаться бесшумно на пальцах ног», что и передается дословно в переводе 

как  on toes. Но на самом деле значение данного примера тюремной лексики «шестерить» 

(тоже чисто русское выражение), «пресмыкаться». 

 Исходя из представленных выше примеров, можно заключить, что лингвокогнитив-

ный аспект перевода заключен в необходимости анализа концептуальной структуры те к-
ста. При этом понимание текста состоит из концепции транслируемого значения безэкви-

валентной единицы и способа ее «внедрения» в принимающий язык с учетом личностного 

смысла. Важная роль отводится когнитивным опорам (ключевым словам), структурным 

опорам (сильным позициям, макроструктуре), учитывается ситуативная и темпоральная 

составляющая порождения и восприятия текста.  

Понимание текста обусловлено аудиторией и подготовленностью самого переводчи-

ка. Культурологическая концепция перевода подразумевает принадлежность текста к 

двум культурам – языку оригинала и языку реципиента, что обусловлено в различиях язы-

ковых картин мира и своеобразии менталитета.  Для понимания механизма решения про-

блемы подобного перевода важно определить место того или иного культурно-

специфического смысла в концептуальной системе автора, переводчика и реципиента, а 

также учесть переходы и трансформации, происходящие в системе культурно специфиче-

ского в различных коммуникативных ситуациях [Мягкова,2019]. 

Рассматривая проблему создания «равносильного» текста на языке реципиента, необхо-

димо учитывать два аспекта его создания: является ли эквивалентный перевод адекватным; 

возможно ли создание подобных текстов при единицах, «выпадающих» из общего представ-
ления культур.  С одной стороны, эквивалентность достигается на уровне цели коммуника-

ции, что можно рассматривать как адекватную передачу смыслового содержания концепта 

при рациональном использовании средств его репрезентации [Ян Цзы, 2021].  Адекватный 

перевод – гармоничное отражение плана содержания концепта, облаченного в форму языко-

вой единицы, с планом ее выражения согласно нормам языка реципиента, что чаще всего реа-

лизуется в переводческих трансформациях [Бачиева, Кравченко, 2018]. 

Заключение 

В результате изучения проблемы возможности перевода, отражающего смысловую 

наполненность текста на иностранном языке, можно сделать следующие выводы.   

Во-первых, создание текста перевода полностью идентичного тексту оригинала –

совпадающего по уникальности, смысловому наполнению, лексическому составу, культ у-

рологической составляющей с затронутой автором проблемой , представляет собой труд-

ность для переводчика, поскольку даже отклонение от одной из составляющих приведет  

к нарушению целостности оригинала в принимающем языке. Во-вторых, перевод безэкви-

валентной лексики путем использования возможных способов передачи плана содержания 
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концептуального ядра (описательные конструкции, транслитерация, использование при-

близительно подходящего варианта из языка реципиента), во многом определяет план вы-

ражения в языке другой культуры. Это приводит к тому, что особое внимание при перево-

де лингвоконцептуальных лакун требует разграничения категорий эквивалентности  

и адекватности, поскольку в переводе не все адекватно, «что является эквивалентным  

и, наоборот, не все эквивалентно, что является адекватным» [Дворак, 2018].  

Таким образом, можно заключить, что дословный перевод текста с безэквивалент-

ной лексикой невозможен. Слова-реалии, лакуны, неологизмы, порожденные одним язы-

ком со схожим денотативным и коннотативным значением в другом, в межкультурной 

коммуникации могут быть реализованы в тексте только с учетом культурологических 

особенностей языковой картины мира принимающего языка посредством представленных 

в данной языковой концептосфере «лингвистических инструментов». Исходя из этого, о д-

ним из перспективных направлений в лингвистике является изучение особенностей пере-

вода безэквивалентной лексики как маркера национально обусловленных интерференций 

в межкультурной коммуникации. Таким образом, безэквивалентная лексика может рас-

сматриваться в разрезе отображения и обозначения существующих реалий в иноязычной 

среде, тем самым определяя специфику взаимоотношений стран в диалоге культур.  
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Аннотация. Особенности лингвопрагматики обнаруживают интересное воплощение  
в неформальной коммуникации. В коммуникации российских студентов в социальных сетях, 
посвящённой организации образовательной деятельности, очевидно наличие оппозиции «мы – 
они», более типичной для политического дискурса и соответственно привлекающей внимание 
исследователей именно в аспекте политической лингвистики.  Авторами на большом 
эмпирическом материале прослежены особенности языковой экспликации данной оппозиции в 
студенческих сообщениях периода пандемии в наиболее популярной российской социальной сети 
«ВКонтакте». Цель исследования – выявить особенности лингвистической экспликации данной 
оппозиции и декодировать прагматические установки авторов сообщений на большом 
эмпирическом материале.  Анализируются такие особенности лингвистической экспликации 
оппозиции «мы – они», как лексические репрезентанты данной дихотомии, метонимические 
переносы часть – целое (индивид – группа; частный случай – общая закономерность), регулярные 
выступления от коллективного лица, обращения к группе, риторические вопросы, негативные 
оценки, манипуляции, групповые нарративы, ирония и сарказм (средства дискредитации 
оппонентов), речевая агрессия и др. Результаты представляют интерес как в аспекте выявления 
особенностей речевого поведения личности и коллективного, массового мироощущения  
в условиях «своей» аудитории, так и в плане исследования специфики речевого воздействия  
в разных типах дискурса. 

Ключевые слова: оппозиция «мы – они», стратегии речевого воздействия, социальные сети, 
студенческие сообщества, онлайн-коммуникация, групповое языковое сознание, коммуникативное 
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Abstract. Features of linguistic pragmatics reveal interesting embodiment in informal communication. In 
Russian students’ social networks communication on the organization of educational activities the 
presence of the opposition "we – they" is obvious despite being more typical of political discourse. The 
article uses extensive empirical material to trace the features of the linguistic explication of this 
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opposition in the messages of students during the pandemic in the most popular Russian social network 
“VKontakte”. The purpose of the study is to identify the features of the linguistic explication of this 
opposition and decode the pragmatic attitudes of the authors of messages on a large empirical material.  
The texts contrast students as recipients of educational services (“we”) and university employees who 
organize the educational process (“they”). The specificity of rhetoric is determined by the unambiguous 
orientation to "their" audience. The pragmatic intentions of the authors is to find support, express 
solidarity, express emotions. Messages are distinguished by some theatricality and carnivalism. The 
characteristic of the “we” group is weakly manifested (in contrast to political discourse), the subject of 
discussion-criticism in the vast majority of messages is “they”. The article analyzes such features of the 
linguistic explication of the opposition "we – they" as lexical representatives of this dichotomy, 
metonymy “part – whole” (“individual – group”; “special case – general pattern”), permanent speeches 
from a collective person, appeals to a group, rhetorical questions, negative assessments, manipulations, 
group narratives, irony and sarcasm (means of discrediting opponents), verbal aggression, etc. The results 
are of interest both in terms of identifying the features of the individual’s speech behavior and the 
collective, mass worldview in the conditions of “one’s own” audience, and in terms of research specifics 
of speech impact in different types of discourse. 

Keywords: “we – they” opposition, speech impact strategies, social networks, student communities, 
online communication, group consciousness, communicative behavior 
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Введение  

Социальные сети, будучи пространством публичной коммуникации, в полной мере 
отражают типовые речевые модели и стратегии медиадискурса. 

Одним из приёмов, реализующих, как правило, стратегические задачи дискредита-

ции оппонентов и поддержания солидарности с группой, является концептуальная оппо-
зиция «свой – чужой» и её частная реализация – оппозиция «мы – они». Признаваемый 

«фундаментальный характер данной оппозиции определяется ее участием в формирова-
нии всевозможных представлений о бинарной структуре мира, а также о ее организован-
ности по принципу «своё – чужое»» [Иванова, 2016, c. 63] (см. также [Егоров, 2020; По-

номаренко и др., 2020; Салимова, 2021]). Поляризация групп и сообществ провоцирует 
определённый тип коммуникации и коммуникативных реакций [Moscatelli, Rubini, 2021; 

Wojcieszak et al., 2022].   
Оппозиция «мы – они» находит наиболее яркое выражение в политическом дискурсе 

[Шейгал, 2004; Красильникова, 2005; Алиева, 2013; Григорьева, 2020; Гридина, Конова-

лова, 2021]. В политической коммуникации рассматриваемая бинарная оппозиция являет-
ся ядерной: стратегия неизменно состоит в выгодной репрезентации «своих» с целью по-

лучения определённых политических дивидендов, привлечения сторонников, укрепления 
идеологической позиции среди целевой аудитории, с одной стороны, и создании негатив-
ных моделей восприятия «чужих», с другой стороны.  

Представляют интерес особенности функционирования и репрезентации оппозиции 
«мы – они» не в политическом дискурсе, а в коммуникации, по умолчанию свободной от 

обязательного разграничения сфер интересов. 
Важно отметить, что  в студенческих сообществах социальных сетей в принципе тра-

диционно высока степень экспрессивности общения, при этом преобладают высказывания 

негативной тональности. Отчасти это проявление специфики коммуникации в социальных 
сетях в целом: исследователи называют социальные сети «жалобной книгой» и подчёрки-

вают, что в социальных сетях пользователи намного более склонны высказываться нега-
тивно [Щекотин и др., 2020, с. 81–82]. Отмечают также возрастной фактор – склонность  
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к максималистским суждениям и относительно низкий уровень толерантности молодёжи, 
провоцирующие оппозицию «мы – они» в коммуникации студентов [Кардинская, 2019]. 

Даже с учётом этих объективных факторов в современных российских студенческих 

пабликах социальных сетей, посвящённых проблемам обучения в вузе, очевидно резко вы-
раженное противопоставление студентов («своих») – лицам, ответственным за организацию 

учебного процесса, – прежде всего преподавателям, а также руководителям организаций  
и учебных подразделений, методистам кафедр, представителям отдела расписания и др.  

Актуальность исследования обусловлена 1) интересом междисциплинарного науч-

ного знания к особенностям группового языкового сознания современных российских 
студентов в контексте социально значимых проблем, связанных со сферой высшего обр а-

зования, пандемией, молодёжным восприятием статусно-ролевых отношений и институций; 
2) изучением лингвистических механизмов речевого воздействия и коммуникативного по-
ведения в «своей» среде; 3) ролью социальных сетей в современной коммуникации  

и формировании общественного мнения; 4) привлечением эмпирии больших данных, вве-
дением в научный оборот нового аутентичного материала; 5) слабой проработанностью 

оппозиции «мы – они» в неформальной коммуникации в лингвистическом аспекте. 
В данной работе исследуется специфика экспликации оппозиции «мы – они»  

в представленных в социальной сети «ВКонтакте» студенческих сообщениях (постах), 

посвящённых вопросам организации учебной деятельности в период пандемии. Цель ис-
следования – выявить особенности лингвистической экспликации данной оппозиции  

и декодировать прагматические установки авторов сообщений на большом эмпириче-
ском материале.  

Объекты и методы исследования 

Источником послужили университетские паблики социальной сети «ВКонтакте» ав-
торами которых являются, как правило, студенты данных учебных заведений, существен-

но реже – выпускники, преподаватели и сотрудники. Контент сообществ был извлечён  
с помощью открытого API. Извлечённый контент охватывает 548 вузов Российской Феде-
рации, 2 168 пабликов «ВКонтакте», около 2 млн сообщений. Период выборки: с 1 сен-

тября 2020 г. по 31 июля 2021 года. 
С помощью программного обеспечения PolyAnalyst 1 , функционирующего на базе 

суперкомпьютера НИ ТГУ «СКИФ Cyberia» и доступного через Центр коллективного 
пользования, была проведена первичная обработка данных: из массива удалены сообще-
ния, не содержащие текстовый контент (только картинка), и тексты объёмом менее 

50 символов. Далее для сокращения ручной разметки с помощью слов-маркеров удалены 
нерелевантные сообщения, например, различные объявления (покупка/продажа/обмен 

вещей, аренда жилья и т.д.). На следующем этапе была проведена ручная разметка постов 
и комментариев пользователей по тематическим категориям с присвоением тональности 
(нейтральная/позитивная/негативная). Были выделены следующие тематики: 1) «учебная 

вовлеченность и взаимодействие с профессорско-преподавательским составом», 
2) «стресс и психологическое благополучие», 3) «социальная сфера», 4) «финансы».  

Для настоящего исследования в качестве материала выбраны сообщения первой 
группы, включающие в себя мнения студентов по поводу учебного процесса и работы 
преподавателей, в том числе затрагивающие системные проблемы организации образова-

тельного процесса (сессия, домашние задания, лекции, самостоятельная работа студентов, 
экзамены, дедлайны, документооборот, техническое обеспечение учебного процесса, лич-

ные кабинеты, канал Интернета и т.д.), отношение к преподавателям / научным руководи-
телям и качеству преподавания в вузе, коммуникации между преподавателями и студен-
тами. К данной категории отнесено 1 058 сообщений. 

                                                 
1 https://www.megaputer.com/ru/polyanalyst/  

https://www.megaputer.com/ru/polyanalyst/
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Методологической основой исследования послужили работы в области теории рече-

вого воздействия (Т. Ван Дейк [1989], Р.М. Блакар [1987], О.С. Иссерс [2017] и др.) и тек-
стовой реализации оппозиции «свой» – «чужой» (В.К. Егоров [2020], Ю.М. Лотман [1996], 
Е.И. Шейгал [2004] и др.).  

Для достижения цели исследования использовались количественный метод, аналити-
ческое описание языковых данных, лингвопрагматический и риторический анализ. 

Результаты и обсуждение  

Ручное ранжирование текстов показало, что из 1 058 извлечённых студенческих  
сообщений 250 (то есть каждое четвёртое) содержит оппозицию «мы – они».  

Одновременно проведённый анализ тональности текстов выявил, что из 1 058 тек-
стов 657 имеют негативную тональность и только 94 – позитивную. Таким образом под-

твердилось, что в целом студенты склонны высказываться в негативном ключе в нефор-
мальной внутригрупповой онлайн-коммуникации по тематике образования и организации 
учебной деятельности. Рассматриваемый в данном исследовании материал в основном 

отмечен отрицательными коннотациями, конфликтной семантикой, нагнетанием резких 
утверждений и оценок. Данная особенность представляется именно атрибутом онлайн-

коммуникации и типом коммуникативной ситуации. 
Концептуальная оппозиция «мы – они» представлена следующими словами-

репрезентантами (в скобках здесь и далее указано количество упоминаний в данной фун к-

ции в выборке 250 сообщений). 

 «Мы»: студенты (103), мы (71), группа (27), иногородние студенты (4), заочни-

ки (3), студенты из Казахстана (3), поток (2), ординаторы (2), иностранные студенты 
(1), коммерческие студенты (1). 

 «Они»: преподаватели (78), преподы (46), университет (27), вуз (24), деканат 

(24), руководство (20), универ (16), академия (10), кафедра (10), политех (8), ректор (7), 
методисты (5), отдел расписания (4), а также названия конкретных вузов. 

Реализация оппозиции «мы – они», по сравнению, например, с межкультурной или 
политической коммуникацией, имеет в студенческой неформальной коммуникации выра-

женную специфику. 
Характеристика группы «мы» 
Первым признаком, определяющим данную специфику, является тот, что «свои»  

в постах, за редким исключением, не обсуждаются никоим образом.  Предметом коммуни-

кации – преимущественно критики – выступают «они»: содержание типового сообщения 

представляет собой жалобу и осуждение лиц, из-за которых студенты сталкиваются  

с определёнными неудобствами в процессе обучения в вузе. «Мы» – это своего рода жерт-

вы, которые зависят от множества людей и обстоятельств, не несут ответственности за 

учебный процесс. Портрет «нас» не вырисовывается. Максимально невнятный образ 

«своих» резко отличает студенческую коммуникацию от упомянутого выше политиче-

ского дискурса: у коммуникантов как группы нет необходимости создавать себе репута-

цию, формулировать и защищать свою идеологию; права и значимый статус студентов 

выступают как что-то само собой разумеющееся, признаваемое по умолчанию. Цель 

произвести хорошее впечатление на аудиторию, сохранять лицо – отсутствует. По итогу 

чтения текстов трудно говорить о каких-то социальных ценностях группы, положитель-

ной программе. 
Слова-репрезентанты группы «мы» не сочетаются в текстах с оценочной лексикой.  

Так, например, слово «студент(ы)» сопровождается определением (именем прилагатель-

ным) 28 раз, при этом использованы в основном относительные прилагательные (коммер-

ческие студенты, иностранные студенты и т.п.), безоценочные качественные (больные 

студенты, здоровые студенты), прилагательные, обозначающие студента как субъекта 
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оценки, а не объекта (недовольные студенты, мотивированные студенты), или иногда 

выражающие сарказм (неугодные студенты, жалкие студенты). 

Главная прагматическая установка авторов постов – найти поддержку среди «сво-

их», подтвердить для себя наличие единомышленников. О типе аудитории как централь-
ном факторе реализации оппозиции «свой – чужой» пишет О.С. Иссерс: «Выбор имиджа 

осуществляется на основе прогнозирования аудитории. Задача понравиться "своему наро-
ду" является, по сути говоря, коммуникативной стратегией» [Иссерс, 2017, с. 206]. В дан-
ном случае сообщения предназначены именно для аудитории «своих», преподаватели  

и представители вузовской администрации нечасто заходят в данные неформальные  
сообщества и крайне редко пишут. Вопросы студентов к ним носят риторический харак-

тер и на самом деле представляют собой обращение к «своим» (Преподы, которые ста-
вят свои отработки, зачеты и тесты после 27.12, ВЫ АЛЛО ВООБЩЕ? Вам оливье  
не принести в аудиторию? Или: Преподы, зачем вы вели весь сем пары онлайн, а экз ста-

вите очно? В чем смысл?). Частотны и прямые обращения в форме побудительных пред-
ложений к преподавателям, но они опять же обращены не непосредственно к ним, а име-

ют целью выплеснуть эмоции и получить отклик от «своих»: об этом говорит, например, 
обилие нецензурной лексики как маркер реальной коммуникативной ситуации (Преподы, 
говорите баллы ДО нового года, а не за пару дней до экзамена б...ть). 

Данные высказывания эксплицируют типичную для оппозиции «мы – они» борьбу 
за свои интересы. Подразумеваются определённые конвенциональные правила, регулир у-

ющие образовательный процесс, которые регулярно нарушаются «ими». Как и в других 
дискурсах, репрезентирующих оппозицию «мы – они», здесь она способствует оценке си-
туации, фиксации «точки зрения». Коммуникация – способ выразить протест против дей-

ствий «их», угрожающих правильному «миропорядку». 
Подобно тому, как в медицинских онлайн-сообществах пациенты обмениваются со-

циальной поддержкой [Jiang et al., 2022], в неформальных студенческих сообществах вы-
ражение негативных настроений даёт высокие шансы на эмоциональную поддержку.  
Однако информационная поддержка, в отличие от медицинских сообществ, не характерна 

для данных сообществ. 
Буквальные обращения к «своим» также частотны, отличаются эмоциональной лек-

сикой и нагромождением тропов и фигур (дорогие мои сокамерники, часто ли вуз вызыва-
ет у вас чувство отчаяния? везде завал, моральные силы взяли отпуск, уйти в академ 
нельзя, как и отчислиться, потому что родители платят). 

Сообщения, как правило, не остаются без реакции. Из 250 сообщений, репрезенти-
рующих оппозицию «мы – они», 210 отмечены комментариями, 227 – лайками, 168 – ре-

постами. В целом со стороны аудитории наблюдается ожидаемая реакция и желательные 
для говорящего эмоции. Реактивное поведение функционально также с точки зрения 
включения участников в групповое сообщество, так как «участие в дискурсивной практи-

ке комментария – это участие в социальной жизни» [Лабутина, Топчий, 2020, с. 101].  
Иногда (однако, что симптоматично, относительно нечасто) звучат призывы защи-

щать свои интересы, жаловаться, создавать прецеденты (По поводу нашумевших в дека-
натах постов про то, что преподаватели ставят отработку занятий (с запиской дека-
ната), тесты и зачёты вне расписания после 28.12.20 как староста потока с 5-летним 

стажем скажу вам, что вы смело можете сообщать в свой деканат о подобных инци-
дентах! Это незаконно). Выражение солидарности – одна из ключевых особенностей реа-

лизации оппозиции «мы – они». Тем не менее российские студенты более склонны к пас-
сивному выражению недовольства (цифровой активизм). 

Яркой особенностью наличия оппозиции «мы – они» в студенческих постах является 

то, что все жалобы звучат от коллективного лица («мы»). Частный случай возводится в 
общую закономерность (Преподы, которые ставят свои пары в конце декабря взамен 

пропущенных (по вине самого препода), вы алло вообще? Студенты не виноваты, что вы 
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болели или были заняты в сентябре-октябре. Но какого лешего мы отрабатываем прямо 

до Нового Года из-за вас?!). Стабильно прослеживается желание подчеркнуть типичность 
ситуации. Личная экспрессия, спровоцированная скорее всего конкретными текущими со-
бытиями, выдаётся за общегрупповую (Срочно! Как поменять препода!?  Наша группа 

больше не может у него учиться, это ад....). 
Слово «студенты» (или метонимическое «студент») встречается 103 раза.  Личное, 

индивидуальное максимально имплицировано. Индивидуальные пожелания по конкрет-
ным поводам почти всегда сопровождаются ссылкой на студентов как группу (Почему нас 
не могут закрыть на дистанционное обучение? Ведь студенты болеют, уезжают домой 

и набирают долги). 
В жалобах, как правило, возникают различные немудрёные манипуляции. Например, 

типовой является спекуляция на коронавирусе (Анонимно. Стало известно, что сессия в 
январе у очной формы обучения будет проходить очно. Очень много студентов являются 
приезжими из других регионов. На новогодние праздники эти студенты поедут домой по 

разным регионам России. Студенты же могут в пути заразиться коронавирусом и это 
может привести к вспышкам вируса. Симптомы вируса проявляются не сразу, а сту-

денты вернутся в Ростовскую область за 2 дня или за день до начала экзаменов, поэтому 
принятые санитарные нормы в вузах не помогут, так как симптомы не сразу проявл я-
ются). Показательно, что в целом российская молодёжь отличается низкой заботой о здо-

ровье в период пандемии и пренебрежением средствами и мерами защиты (см., например: 
[Simaeva, Budarina, 2021]), в данных же текстах «забота о здоровье» – один из наиболее 
частотных нарративов. 

Групповое поведение определяется групповыми нарративами [Bliuc, Chidley, 2022]. 
Студенческие сообщества демонстрируют, прежде всего, объединяющие внутригрупповые 

нарративы. Нарративов, провоцирующих внутригрупповые конфликты, в рассматривае-
мой выборке не встретилось. 

Исследователи отмечают свойство социальных сетей – лишать человека автономии 

[Sahebi, Formosa, 2022]. Под автономией авторы понимают развитие автономных компе-
тенций, наличие подлинных целей, контроль человека над ключевыми аспектами соб-

ственной жизни в противоположность манипулированию, принуждению и контролю со 
стороны других лиц. Однако во многом лишение автономии ограничивается цифровой 
жизнью и не накладывает офлайн-обязательств. 

Характеристика группы «они» 

Характер негативных высказываний в адрес преподавателей и других лиц, ответ-

ственных за организацию учебного процесса, в целом конструирует крайне нелицеприят-
ный их образ. 

Часто сообщения отличают ирония и откровенная дискредитация, высмеивание 

«их»: Спасибо любимому политехническому за возможность отдыхать. Забота препо-
давателей о студентах просто бесценна, из 5 пар, у нас была одна. Всегда мечтал о та-

ком университете. Сошлись все звезды. Я понимаю, что в конце семестра эти препода-
ватели перестанут быть добрыми и у них случится амнезия. Но что тут поделать? Это 
жизнь!  

Имеют место сообщения как не содержащие никакой конкретики и аргументации,  
а выражающие отношение в целом (правда ли, что в горниле ада черти придумывали план 

по созданию этого замечательного вуза, чтобы студенты обучаясь либо перегорали, либо 
становились сами чертями?), так и вызванные конкретным поводом (Преподы имеют 
право переносить в зуме пары на вечер, если утром (в уч. время) у них дела?). И в тех, и в 

других неизменно наблюдаются смешение единичного и типового, выступление от лица 
студенческого сообщества в целом, экспрессивная риторика.  

Авторы постов не церемонятся в выражениях, сообщения часто отличаются агресси-
ей. Например: Нашим преподам теперь мягкого говоря плевать не только на нас, но и на 
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свои предметы! Чтобы закрыть долг нужно чуть ли не УМОЛЯТЬ препода посмотреть 
работу на почте, и так весь этот семестр. Я уже молчу про неадекватные и грубые 
комментарии в ответах. Это не [название вуза – А.С., Ю.А.], это рили шарага! Анон 

пожалуйста. 
В характеристике «их» регулярно используется оценочная лексика, например, нор-

мально (20), адекватный (5), невозможно (6), плохо (6), отвратительный (4) и др. 
Заметной чертой реализации оппозиции «мы – они» в студенческой коммуникации 

является карнавальность (Лично ректору рекомендую баллотироваться на должность 

президента. Вы явно переросли своё кресло и пытаетесь за счёт студентов расширить 
пределы ваших полномочий). Обращения к «ним» характеризуются нарушением статусно-

ролевых отношений, а также отказом от соответствующего речевого этикета. 
Часто в студенческих сообщениях «они» маскируются под словами «университет», 

«институт», «вуз» и т.д., активно используется подобного рода метонимия: Универ так 

жаждет уйти на дистант, что специально создает условия для заражения короной или 
как? Или: Мне одному кажется, что основная задача института, в частности нашего, 

не в воспитании специалистов а в том, чтобы отбить у большинства студентов любые 
амбиции и стремления? Таким образом, есть некоторый выход на образовательную си-
стему как объект критики в противоположность обвинениям в адрес конкретных лиц. 

Институциональность является особенностью коллективного сознания русских:  
мишенью для осуждения в медиадискурсе и бытовом общении часто выступают не от-

дельные личности, а институты власти [Красильникова, 2005, с. 96]: характерные для по-
литического дискурса политическая апатия, недоверие к власти, способность увидеть за 
недостатками конкретных людей изъяны системы коррелируют с отношением российских 

студентов к образовательной системе, отражённым в социальных сетях. 
Любопытно и то, что в таких высказываниях студенты не ассоциируют себя с уни-

верситетом, не считают себя его частью. Коллективная идентичность («студенты») обна-

руживается прежде всего для группового противостояния «им». Наблюдается риторика 

отчуждения и конфликтности (которая, однако, всё же носит театральный, демонстратив-

ный характер). 

В характеристике «их» также распространены неопределённо-личные предложения 

(Анонимно. Почему такое наплевательское отношение ко своим студентам? В группе 

заболел человек ковидом, но группу не закрывают. Молодцы). В ряде сообщений «они» 

вовсе абстрагируются: Давайте предложим что-то конструктивное? Не, зачем, лучше 

будем свистеть, что всё у нас есть и только ленивый не учится. ПОЛИТЕХ ЛУЧШЕ 

ВСЕХ! Только вот студентам говорят одно, преподавателям совсем другое, а делают 

третье. 

Ещё одной особенностью рассматриваемого дискурса является то, что граница меж-

ду «мы» и «они» периодически оказывается подвижной. В таком случае эффект поляриза-

ции нейтрализуется, в противовес системе или администрации преподаватели и студенты 

выступают единым фронтом: Политех, ну как так. Пишут, что университет готов к 

смешанной форме обучения, а по итогу преподаватели остались без технического осна-

щения и выкручиваются как могут. Стыдно. 

В контексте исследуемой проблемы представляют интерес также примеры, когда 

«они» низводятся до «нас»: Когда пришел на экзу клянчить у препода 4 и видишь такого 

же лодыря как и ты сам. Или: Университет забил на студентов – студенты забили на 

университет. Вот вся суть дистанционного обучения. К преподавателю предъявляются 

более высокие требования, чем к студенту; то, что простительно студенту, вызывает  

в студенческой среде неуважение в случае преподавателя, поэтому уравнивание «нас»  

и «их» используется в качестве дискредитации последних. Преподаватель лишается свое-

го высокого статуса, его миссия нивелируется. 
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В целом прослеживаются  (свойственное русскому менталитету вообще) достаточно 

высокое представление о назначении преподавателя, повышенные требования к профес-

сии. Привлекается внимание к тому, что эти требования, с точки зрения говорящих,  

не выдерживаются – это вызывает возмущение и протест. 

 

Заключение 

В ходе исследования было обнаружено следующее: 

1. Анализ большого массива данных показал, что в сообщениях студентов в соци-

альной сети, посвящённых организации учебного процесса, очевидно противопоставление 

студентов как получателей образовательных услуг («мы») и сотрудников вузов, органи-

зующих образовательный процесс («они»). Авторами постов подчёркивается объединение 

«своих» и демонстрируется разобщённость «своих» с «чужими». 

2. Причины данной оппозиции видятся больше в специфике типа коммуникации 

(неформальное общение, «своя» аудитория, анонимность). Коммуникация выполняет 

функцию снятия стресса, прагматические цели авторов – найти поддержку, выразить со-

лидарность, выплеснуть негативные впечатления, озвучить пожелания, которые не могут 

быть озвучены офлайн, оставить негативный отзыв о вузе или преподавателе. Основная 

стратегия – формирование общего эмоционального настроя. Целевая аудитория постов – 

другие студенты. Риторика текстов демонстрирует определённую театральность, иногда 

карнавальность. Сообщения слабо выражают цель изменения ситуации, сообщения в жан-

ре совета или просьбы о совете встречаются редко.  

Социальные ценности «своих» выражены в текстах слабо. Интерес, например, к ка-

честву обучения или поддержке престижа вуза в текстах практически не проявлен 

(ср. c экспликацией приоритетов иностранных студентов [Juraković et al., 2022]). Критиче-

ские отзывы в адрес «их» больше связаны с удобством организации обучения, обеспоко-

енностью о здоровье в пандемию, личными отношениями с конкретными преподавателя-

ми, недовольством манерой коммуникации в учебных подразделениях и т.п. Тексты де-

монстрируют минимальную степень субъектности в изображении «своих», портрет «нас» 

не выражен. Коллективное «мы» не выступает носителем активности и ценностей, но вы-

ступает носителем солидарности. Проглядывается определённая мера инфантильности 

коммуникантов, психологическая установка на отсутствие ответственности (вся ответ-

ственность перекладывается на «их»). Некоторые посты, тем не менее, отражают реаль-

ные проблемы организации образования в период пандемии. 

3. Оппозиция «мы» – «они» выступает инструментом эффективного воздействия. 

Лингвистическими средствами её экспликации выступают регулярные сообщения от лица 

группы, а не от себя лично; нейтрализация индивидуального; смешение частного и общего 

в характеристике «их» («преподаватели» вместо «преподаватель/ФИО» в изложении  

конкретных ситуаций); негативная лексика в характеристике «чужих»; высокая эмоцио-

нальность и использование большого количества риторических средств воздействия  

на собеседника. 

Теоретическое значение полученных результатов состоит в уточнении некоторых 

аспектов выявления особенностей речевого поведения личности и коллективного, массо-

вого мироощущения в условиях «своей» аудитории, с одной стороны, и специфики рече-

вого воздействия в разных типах дискурса, с другой стороны. Практическое значение  

исследования видится в обеспечении более адекватного восприятия сторонним реципиен-

том (в данном случае читателем социальных сетей) речевых манипуляций и прагматиче-

ских стратегий коммуникантов в текстах социально значимых тематик. 
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Аннотация. В настоящее время всё более актуальными являются исследования в области 
сопоставительной фразеологии. Такие исследования раскрывают не только близкие  
и отличительные характеристики языков и тенденции их развития, но и особенности культуры их 
носителей. В рамках сопоставительной фразеологии относительно недавно стало развиваться 
направление частотного анализа фразеологических единиц. Для выявления пробелов в данном 
направлении исследований автором проделан всеохватывающий анализ эволюции взглядов  
в фразеологии, начиная от классификационных моделей, через сопоставительные исследования и 
кончая вышеуказанным частотным анализом. Данный анализ показал, что отсутствует 
достаточное количество работ по систематическому частотному анализу наиболее 
распространенных зоонимических фразеологизмов. Для восполнения этого пробела из словарей 
«Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» под редакцией В. М. Мокиенко [2007] 
и «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией А. И. Молоткова [1986] извлечены 
95 фразеологизмов, в которых 36 зоонимов представлены общепринятой формой имени 
существительного. В Национальном корпусе русского языка найдены 7 712 случаев их 
употребления в текстах публицистики и художественной литературы XIX–XXI веков. На примере 
двух самых употребляемых фразеологизмов – «первая ласточка» (731 употребление) и «козел 
отпущения» (679 употреблений) – показано, что большая частотность их использования 
обусловлена их значением, стилистической и эмоционально-оценочной окраской, 

экспрессивностью и спецификой образа, отражаемого этими фразеологизмами.  

Ключевые слова: фразеологизмы, сопоставительный анализ, зоонимы, частотный анализ, 
национальный корпус русского языка 
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Abstract. Nowadays, studies in the field of comparative phraseology are becoming more and more 
relevant, that reveal not only the close, distinctive characteristics of the languages and trends of their 
development, but also the features of the culture of their speakers. Within the framework of comparative 
phraseology, the direction of frequency analysis of phraseological units has started to develop relatively 
recently. In order to identify the gaps in this research direction, a comprehensive analysis of the evolution 
of views in phraseology, starting from classification models, through comparative studies and ending with 
the above-mentioned frequency analysis, was performed. This analysis has shown that there are not 
enough works on a systematic frequency analysis of the most common zoonymic phraseological 
expressions. Based on the dictionaries “Russian Phraseology. Historical and etymological dictionary”  
edited by V.M. Mokienko [2007] and “Phraseological Dictionary of the Russian Language” edited by 
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A.I. Molotkova (1986) extracted 95 phraseological units, in which 36 zoonyms were represented by the 
form of a noun. In the National Corpus of the Russian Language 7712 cases of their use in the texts of 
publicism and imaginative literature of the 19-21 centuries were found. On the example of the two most 
frequently used phraseological expressions - "the first swallow" (731 uses) and "the scapegoat" (679 
uses), it is shown that the great frequency of their use is caused by their meaning, stylistic and emotional 
and evaluative coloring, expressiveness and the specific image, reflected by these phraseological 
expressions. 

Keywords: phraseological units, comparative analysis, zoonyms, frequency analysis, national corpus of 
the Russian language 

For citation: Quanming Wu. 2023. Frequency Analysis of Zoonymic Phraseological Units. Issues in 
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Введение 

В последнее время всё более актуальными являются исследования в области фразео-
логии, а точнее в области сопоставительной фразеологии. Такие исследования раскрыва-
ют не только близкие и отличительные характеристики языков и тенденции их развития, 
но и особенности культуры их носителей. Естественно, что фразеологизмы или фразеоло-
гические единицы отражают картину восприятия мира различных народов и этнических 
групп, а следовательно, тесно переплетены с их культурой и историей. Эти фразеологиз-
мы, как правило, формируются вокруг некоторых знаменательных слов, которые знаме-
нуют в себе определённую доминантную идею. В этой связи В.П. Жуков писал: «Такие 
знаменательные слова относятся к наиболее употребляемым единицам лексического фон-
да русского языка, обладают номинативной функцией и способны выражать понятия  
и выступать в роли членов предложения» ссылка на цитату [Жуков, 1986]. Но чтобы при-
знать некоторое слово доминантой, важно, чтобы оно было общеупотребительным, ис-
пользовалось с большой частотой в составе фразеологизмов, пословиц, поговорок и т. д.  
В этом, на наш взгляд, заключается большая важность проведения частотного анализа 
вышеуказанных знаменательных или доминантных слов в фразеологической науке.  

Хорошо известно, что многие виды групп фразеологических единиц сосредотачива-
ются вокруг имен существительных, которые представляют собой наименования частей 
тела человека (соматизмы) или животного (зоонимы). Как отмечают авторы Ю.Н. Кули-
ченко, Е.М. Королевская, «одним из самых богатых источников возникновения образных 
выражений во многих языках является зоонимическая лексика. Фразеологизмы с зоони-
мическим компонентом наглядно показывают общность и различие в стереотипах, ценно-
стях и моделях поведения человека в различных национальных культурах» [Куличенко, 
Королевская, 2017]. 

Анализ изучаемого аспекта лексики важен для понимания языковой картины мира, 
так как «зооним отражает различия в национально-культурных представлениях, психоло-
гических, ментальных и социальных особенностях и разнообразных обычаях, присущих 
определенному языковому сообществу и культуре в целом» [Гордеева, 2013, с. 71]. Как 
отмечает Н.А. Козько, «фразеологизмы с зоонимами являются маркерами национального 
образа мира, сложившегося в сознании определенной этнической общности» [Козько, 
2008, с. 83]. 

Но изучение фразеологических единиц, способствует не только пониманию языковой 
картины мира, но и улучшению межкультурной коммуникации. В настоящее время исследо-
ватели большое внимание уделяют фразеологическим соответствиям в различных языках, что 
имеет большое значение в теории и практики перевода. Практикующие переводчики имеют 
большие трудности во время работы с текстами, которые содержат фразеологизмы. Поэтому, 
как пишет Е.Г. Полонникова [Полонникова, 2020] нужно иметь методики отбора фразеоло-
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гизмов и их минимизации в процессе обучения иностранному языку. А в этом процессе, есте-
ственно, не обойтись без частотного анализа фразеологизмов.  

Как раз в рамках сопоставительных исследований [Ройзензон, 1964], возникло 
направление частотного анализа фразеологизмов и составляющих их элементов, так как 
важно понимать, какие фразеологизмы и их элементы встречаются чаще в том или ином 
языке и почему. Так как среди фразеологизмов наиболее употребительными являются 
фразеологизмы с зоонимической компонентой, то мы решили идентифицировать их из 
толковых словарей русского языка, а потом провести анализ частоты употребления зоо-
нимических фразеологизмов на основе Национального корпуса русского языка (НКРЯ). 
Из дальнейшего более детального анализа эволюции взглядов в фразеологии, начиная с 
классификационных моделей, переходя к сопоставительным исследованиям и кончая  
частотным анализом в фразеологии, будет следовать новизна нашего исследования. 

В связи с этим целью нашего исследования является проверить гипотезу и провести 
систематический анализ частоты употребления зоонимических фразеологизмов русского 
языка. 

Объект и методы исследований  

Из словарей «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» под редак-
цией В.М. Мокиенко [2007] и «Фразеологический словарь русского языка» под редакцией 
А.И. Молоткова [1986] извлечены фразеологизмы, в которых зоонимы представлены фор-
мой имени существительного. Проделано количественное распределение этих зоонимов 
по фразеологизмам. Поиск вёлся во всех подкорпусах, но только в основном, газетном и 
устном подкорпусах появились контексты с отобранными фразеологизмами. Технология 
этого поиска состояла в следующем. На главной странице Национального корпуса русско-
го языка были выбраны все подкорпусы: основной, газетный, синтаксический, поэтиче-
ский, устный и т. д. В каждом подкорпусе через лексико-грамматический поиск для двух 

поисковых слов (Слово 1 и Слово 2) задавались соответствующие леммы из отобранных 
фразеологизмов. Например, Слово 1 – лемма “Козёл”, Слово 2 – лемма “Отпущение”.  
Такой поиск позволял фиксировать все контексты с этими фразеологизмами и подсчиты-
вать частоту встречаемости ранее выделенных фразеологизмов с данными зоонимами  
в текстах НКРЯ.  

В итоге выявлялись все случаи употребления выделенных фразелогизмов в этом 
корпусе в текстах публицистики и художественной литературы XIX–XXI веков. 

Кроме описанного метода частотного анализа в данном исследовании использованы 
методы структурно-грамматического, лексико-семантического и контекстуального анали-
за идентифицированных зоонимических фразеологизмов. 

Эволюция взглядов в фразеологии: классификационные модели,  

сопоставительные исследования и частотный анализ фразеологизмов 

Зарождение фразеологии как особой лингвистической области исследования связы-
вают с именем швейцарского языковеда Шарля Балли (1865–1947). Он впервые в истории 
языкознании, концептуально осмыслил и описал фразеологические явления и тем самым 
заложил основы современной фразеологической науки. Шарль Балли ввёл «термин 
phraséologie – фразеология, берущий начало от греческих слов phrasis (выражение, оборот 
речи) и logos (понятие, учение), который имеет два значения» [Балли, 1961]. Как лингви-
стический термин он «используется для обозначения области языкознания, изучающей 
устойчивые словосочетания. Они называются фразеологическими единицами, фразеоло-
гическими оборотами или фразеологизмами. Другое значение этого понятия связано с 
обозначением совокупности устойчивых словосочетаний, которые характерны для опре-
делённого языка» [Балли, 1961]. 

Фразеологическая концепция Шарля Балли описана в его трактатах “Précis de 
stylistique” (1905 г.), “Traité de stylistique française” (1909 г.), “Linguistique generale et 
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linguistique française” (1932 г.). В первом труде (в переводе – точная лингвистика) им 
впервые была предложена «концепция фразеологических единиц (фр. unité phraséologique), 
которые он представлял в качестве устойчивых словосочетаний, смысл которых не выво-
дится из значений составляющих их слов. В этом труде он рассматривал фразеологиче-
ские единицы в противопоставлении другому типу словосочетаний – фразеологическим 
группам (фр. séries phraséologiques), которые отличаются от первых изменчивым сочета-
нием компонентов» [Балли, 1961]. Данный труд не переводился на русский язык, но сама 
концепция хорошо представлена в других переводных трудах Шарля Балли. 

Во второй работе, которая была переведена на русский язык и опубликована  
в 1961 году [Балли, 1961],  автор  обратил внимание на существенные особенности лекси-
ческой сочетаемости: «Словосочетания могут представлять различную степень спаянно-
сти в пределах между двумя крайними случаями, а именно: 1) когда сочетание распадает-
ся немедленно после того, как оно было создано, и составляющие его слова вновь приоб-
ретают полную свободу вступать в другие комбинации; 2) когда слова, в силу того, что 
они постоянно употребляются в этом сочетании для передачи одной и той же мысли, пол-
ностью теряют свою независимость, оказываются неразрывно связанными между собой  
и имеют смысл только в данном сочетании. Ясно, что между этими двумя крайними  
случаями можно обнаружить массу переходных случаев, не поддающихся точной квали-
фикации» [Балли, 1961, c. 89]. 

Две работы Шарля Балли, опубликованные в начале 20 века, были обобщены в тре-
тьей вышеуказанной работе, которая была переведена на русский язык и опубликована  
в 1955 году [Балли, 1955]. 

В 1953 году академик Виктор Владимирович Виноградов (1895–1969), в развитии 
концепции Шарля Балли, ввёл три вида фразеологизмов: фразеологические сращения 
(идиомы); фразеологические единства и фразеологические сочетания [Виноградов, 
1953, с. 89]. Примерно в эти же годы Николай Максимович Шанский (1922–2005) в развитие 
классификации фразеологизмов В.В. Виноградова ввёл дополнительный их вид – фразеоло-
гические выражения, представляющие собой устойчивые изречения, которые появляются в 
языке из конкретных литературных источников, а также рассматривал фразеологические обо-
роты с точки зрения лингвистической сущности, семантической слитности, лексической 
структуры, стилистических свойств и происхождения. Результаты лингвистических исследо-
ваний он обобщил в своём учебном пособии «Фразеология современного русского языка», 
первое издание которого вышло в 1963 году [Шанский, 1963]. Но следует отметить, что за-
чатки отечественной фразеологической науки мы находим в трудах замечательных рус-
ских лингвистов Измаила Ивановича Срезневского (1812–1889) и Филиппа Фёдоровича 
Фортунатова (1848–1914). И.И. Срезневский обратил внимание на то, что воспроизводи-
мость окаменевших выражений связана не только с силой предания, но и с самим строени-
ем языка. Он высказал свои соображения о том, что во фразеологических оборотах, кото-
рый являются элементами языка, наблюдаются определенные системные закономерности 
[Срезневский, 1873; Суворова, 2017]. Он впервые показал регулярность образования 
сложных слов из словосочетаний, называя их выражениями: «Слова, составленные из гла-
гольных выражений, могут быть вообще разделены на два отдела: в одни преобразовались 
глаголы с приложением слов качественных: красно баять – краснобай, скоро говорить – 
скороговорка, скоро спеть – скороспелый; в других слились глаголы с существительными: 
брать крохи – крохобор, валить сено – сеновал, валять сукно – сукновальня, лазить в воду – 
водолаз, летать зимою – зимолёт, родить зимою – зимород, мерить глазами – глазомер» 
[Срезневский, 1873; Толстая, 2020].  

К сожалению, в дальнейшем, как отмечала С.М. Толстая, этот подход в отечествен-
ной лингвистике не получил признания и продолжения. Как можно понять из её статьи, 
это связано с тем, что академик В.В. Виноградов скептически относился к попыткам дру-
гих ученых истолковать словосложение как словообразовательную операцию над слово-
сочетаниями [Толстая, 2020]. 
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Не останавливаясь детально на трудах Ф.Ф. Фортунатова, отметим только, что он 
рассматривал устойчивые выражения или словосочетания, опираясь на их смысловую  
и грамматическую наполненность [Фортунатов, 1956]. 

Помимо исследований фразеологических единиц в рамках одного языка и их клас-
сификаций, в 60-е годы 20 века формируется направление сопоставительных исследова-
ний в фразеологии. Такие исследования раскрывают не только близкие или отличитель-
ные тенденции развития языков, но также и особенности культуры их носителей. 
Наиболее ярко сущность таких исследований выразил JI.И. Ройзензон, занимающийся 
изучением фразеологии в сопоставительном плане «на материале славянских языков и 
установивший определённые параллелизм в развитии ряда фразеологических видов. Он 
подчеркивал, что «такого рода явление зиждется на одинаковом, если можно так сказать, 
фразеологическом восприятии и осмыслении фактов действительности» [Ройзензон, 
1964]. И далее он уточняет: «В связи с тем, что наблюдения человека над природой, над 
жизнью и т. д. у многих народов одинаковые, возникает одинаковое фразеологическое 
осмысление этих фактов, наблюдений и выводов, образуются одинаковые или схожие 
фразеологические обороты» [Ройзензон, 1964].  

В сравнительной или сопоставительной фразеологии изучаются лингвокультуроло-
гические особенности фразеологизмов и составляющих их элементов (зоонимы, фито-
нимы, соматизмы и др.), их лексическая специфика, а также частота встречаемости в 
различных языках. Рассмотрим этот вопрос на примере зоонимов. 

Как отмечается в работе С. В. Шустовой и А.Е. Тяпугиной [2020], со ссылкой на ра-
боту Е.В. Лаврищевой, Н.Б. Аброськина и А.В. Остроухова [2019], впервые термин зоо-
ним (от гр. ξωον – животное и ονυμα — имя) возник в языкознании в 60-х годах 20 века. 
Из сущностного понимания этого термина очевидно следует, что фразеологические еди-
ницы с компонентом-зоонимом представляют собой «языковые единицы, отражающие 

предметы и явления, прямо или косвенно связанные с миром фауны» [Антонова, 2010].  
Зоонимы, обозначающие представителей животного мира, являются культурным 

компонентом любого языка. К ним относятся анимализмы, то есть слова, образованные от 
названий животных, и также зооморфизмы, которые обозначают животных в метафорич-
ном смысле с целью характеристики человека и его поведения, суть которых проявляется 
в составе фразеологизмов [Шустова, Тяпугина, 2020]. 

В филологии термин зооним используется в широком и узком смыслах. В первом 
случае этот термин охватывает наименования животных, названия частей их тела, клички 
животных и др., а в узком смысле он в себя только наименования животных в прямом зна-
чении этого слова [Яблонская, Кураш, 2015]. 

Как хорошо известно, анималистические фразеологизмы связаны наблюдением лю-
дей за повадками животных и их внешностью. [Коршунова, Федорчук 2016], причём они 
«являются одной из самых многочисленных групп фразеологического фонда» [Сакаева, 
2008]. Так, при изучении сопоставительной немецкой – русской фразеологии 
А.Д. Райхштейн [1989], что также подчеркивается в исследовании В.П. Жукова, обратил 
внимание, «что среди элементов фразеологических единиц зоонимы занимают второе ме-
сто по частоте употребления после соматизмов, а cреди зоонимов наиболее часто упо-
требляются названия домашних и диких животных, птиц и насекомых» [Жуков, 2006].  

Это говорит о том, что, как утверждает Р.Х. Каримова, «слова, связанные с живот-
ным миром, относятся к наиболее древнему пласту лексики во всех языках мира. Пытаясь 
описать своё поведение, чувства, состояние, внешность, человек прибегал к сравнению с 
тем, что было ему ближе всего знакомо» [Каримова, 2005]. 

Так как большая доля зоонимов принадлежит зооморфной метафоре, то следует от-
метить со ссылкой на работу [Мусси, 2017], «что её в различных аспектах, в том числе  
и сравнительном (русский, французский, английский языки), в 60–70-е гг. ХХ в. изучали 
М.И. Черемисина [1967], Ф.А. Литвин [1974], О.А. Рыжкина [1976], Е.А. Гутман [1977]  
и др. В этих работах был заложен фундамент современного лингвокультурологического 
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подхода в изучении метафоры» [Мусси, 2017]. Отметим, что в последней работе в списке 
литературы была упущена работа М.И. Черемисиной, поэтому мы восстановили наиболее 
характерную её работу по данной тематике за 60-е годы. 

Как отмечают исследователи Е.Ю. Булыгина, Т.А. Трипольская, «в последнее время 
появились сопоставительные работы, посвященные русским и итальянским зооморфизмам 
на примере энтомологических метафор» [Булыгина, Трипольская, 2009; Мусси, 2017]. Но 
наиболее часто мы встречаем сопоставительные фразеологические исследования на при-
мере русского и английского языков, в том числе и по зоонимическим фразеологизмам 
[Чанышева, Асабин, 2009; Григорьева, Корепина, 2013; Стрункова, Косенко, 2018 и др.]. 
Например, в работе Е.С. Стрункова и А.А Косенко [2018] изучены лингвокультурологиче-
ские особенности по 150 сходным фразеологизмам с зоонимами в русском и английском 
языках, заимствованных из «Фразеологического словаря русского языка» А.И. Молоткова 
и электронного словаря Idioms 211 Abbyy Lingvo. 

Наши эксперименты в Google Scholar показали, что в последние годы появилось 
много сопоставительных бакалаврских, магистерских и аспирантских фразеологических 
исследований на примере русского и китайского языков. Это связано с большим количе-
ством китайских студентов и аспирантов-филологов, обучающихся в российских универ-
ситетах в последнее время. Приведем ссылки на несколько журнальных публикаций мо-
лодых китайских исследователей по сопоставительному анализу анималистических фр а-
зеологизмов: [Цзяньчжуан, Кошелева, 2015; Вэньхуэй, 2020]. 

Следует отметить, что сравнительная фразеология является самостоятельной обла-
стью лингвистических исследований [Гусева, 2007; Азизова, 2020]. Так, наши экспери-
менты в расширенном поиске Google Scholar показали, что на запрос по термину «сопо-
ставительная фразеология» мы получаем 416 откликов, а на запрос по англоязычному 
термину comparative phraseology – 557 откликов, при этом термин «сравнительная фразео-
логия» встречается на порядок реже – 43 отклика (запросы проделаны 03.10. 2022). 

В рамках сопоставительной фразеологии в целом и русской фразеологии в частности 
мы встречаем работы по частотному анализу фразеологизмов и составляющих их значи-
мых слов. Проделаем обзор таких работ в привязке к зоонимам, идентифицированных 
нами с помощью экспериментов в Google Scholar. Для таких исследований используются 
толковые фразеологические одноязычные словари, национальный корпусы языков, а 
также непосредственно художественные и публицистические тексты. О.Н. Иванищева 
[2020] отмечает, что материалы Национального корпуса русского языка (НКРЯ) отвеча-
ют дескриптивным принципам анализа языка, принимающим во внимание языковую ин-
туицию их носителей. Об эффективности корпусов языков писали также В.А. Разумов-
ская и В.А. Кононова [2016]. О.Ю. Сёмина [2012] на основе толковых словарей русского 
языка и результатов семантических запросов в НКРЯ составила список 658 зоонимов.  
В то же время в контексте изучения зоонимов, имеется также мнение, что в словарях пе-
реносные номинации зоонимов фиксируются неполно, поэтому для более полного опи-
сания структуры переносных номинаций следует обращаться непосредственно к текстам 
[Мэтякубов, 2020]. С точки зрения частотного анализа зоонимов, большой интерес, на 
наш взгляд, представляет работа Е.Е. Юркова [2012] по метафорам лингвокультурного 
кода «Животные». В этой работе он при изучении различных толковых словарей выделил 
20 тематических групп (ТГ). Например, ТГ-1 соответствует хищным млекопитающим,   
ТГ-2 – домашним животным, ТГ-20 – местам обитания и скопления животных. 

Для всех 20 тематических групп автор строит частотную матрицу метафорических 
переносов, в которой прослеживается преобладание доминирующего типа переноса – жи-
вотное → человек, а также распределение оценочных доминантных мотивационных при-
знаков (ДМП) по группам и в целом. Выделены наиболее многочисленные по составу те-
матические группы: ТГ-2 (68; домашние животные); ТГ-18 (48; части тела, органы); ТГ-11 
(29; насекомые); ТГ-20 (24; места обитания и скопления животных); ТГ-1 (21; хищные 
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млекопитающие); ТГ-6 (20; зайцеобразные млекопитающие). Общее количество членов 
всех 20 тематических групп было равно 380. 

В работе О.Г. Яблонской и С.Б. Кураш [2015] «на основе “Большого толково-
фразеологического словаря русского языка Михельсона” [2004], “Фразеологического сло-
варя русского языка” А.И. Молоткова [1986] и «Большого словаря русских поговорок» 
В.М. Мокиенко [2007] авторы выделили более 600 зоонимических фразеологизмов рус-
ского языка. Рассматриваемые фразеологизмы были распределены на 84 фразеологиче-
ских гнезда, количественный состав зоонимической компоненты которых варьировал от 
1 до 48 единиц. Некоторые виды животных были представлены наименованиями, отлича-
ющимися по половому, возрастному или другому признаку, например, конь – кобыла – 
лошадь – мерин. Этим объяснялась разница между количеством видов фразеологических 
гнёзд (84) и названий животных (102). В процессе формирования фразеологических еди-
ниц зоонимы вели себя по-разному.  Наиболее высокой частотностью обладали компонен-
ты-зоонимы баран/овца (27), бык/корова/теленок (28), волк (35), козел/коза (22), 
конь/кобыла/мерин/лошадь/пегас (42), кот/кошка (26), муха (22), петух/курица/цыплята 
(33), птица/птенец (29), свинья (22), собака/пес (48). Наиболее употребительными в соста-
ве фразеологизмов являлись лексические единицы, обозначающие домашних животных, 
наименее употребительными – лексические единицы, обозначающие птиц и рыб» [Яблон-
ская, Кураш, 2015].  

В работе О.Г. Яблонской [2016] из Национального корпуса русского языка было вы-
делено более 1500 художественных текстов XX–XXI веков, в структуре которых находи-
лись зоонимические фразеологизмы. Они были распределены по 15 литературным фор-
мам. Показано, что больше всего изучаемых фразеологизмов имело место в рассказах, ро-
манах и повестях, а меньше всего – в дневниках, биографиях и поэмах. Например, к жанру 
«рассказ» отнесено 34 % рассматриваемых текстов, в которых содержатся от одной до 
13 фразеологических единиц, к жанру «роман» – 32 % рассматриваемых текстов, в кото-
рых содержатся от одной до 50 фразеологических единиц, к жанру «повесть» – 27 % рас-
сматриваемых текстов, в которых содержатся от одной до 20 фразеологических единиц.  

Из анализа рассмотренных фразеологических концепций и методов анализа фра-
зеологизмов, включая фразеологизмы  с зоонимической компонентой, следует, что  ко-
личество по их систематическому частотному анализу недостаточно. Ниже мы воспол-
ним этот пробел.  

Частотный анализ зоонимических фразеологизмов 

Из словарей «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» под  
редакцией В.М. Мокиенко [2007] и «Фразеологический словарь русского языка»  
под редакцией А.И. Молоткова [1986] было выделено 95 фразеологизмов с 36 зоони-
мами с названиями животных, птиц и насекомых, представленных формой имени с у-
ществительного. Частота распределения этих фразеологизмов приведена в Приложе-
нии. Количественное распределение фразеологизмов по этим зоонимам вместе с часто-
той их встречаемости в текстах, представленных в НКРЯ, приведено в табл. 1. Так,  
через поиск в НКРЯ найдены все 7712 случаев их употребления в текстах публицисти-
ки и художественной литературы XIX–XXI веков. 

Фразеологические единицы с зоонимическими компонентами используются в раз-
личных текстах с разной степенью активности. Как видно из таблицы 1, отсутствует кор-
реляция между активностью зоонима в образовании фразеологизма в русском языке и ча-
стотностью употребления этих фразеологизмов в текстах. Так, например, со словом  
ласточка в русском языке нами выделен лишь один фразеологизм первая ласточка, одна-
ко этот фразеологизм является в текстах НКРЯ самым употребительным – 731 контекст.  
В то же время имеется много зоонимов также с одним фразеологизмом, но с очень низкой 
частотой употребления (кукушка, лиса, баран и др.) (количественные данные по отдель-
ным фразеологизмам приведены в Приложении). 
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Таблица 1 
Table 1 

Употребление зоонимов в составе фразеологизмов 

The use of zoonyms as part of phraseological units 
 

Зооним 
Количество фразеологизмов  

с данным зоонимом  
в русском языке 

Количество употреблений  
фразеологизмов  

с данным зоонимом в текстах 

Ласточка 1 731 

Козел 2 711 

Рыба 4 613 

Ворона 3 503 

Муха 9 471 

Собака 8 438 

Волк 4 437 

Курица 6 311 

Гусь 3 300 

Корова 3 296 

Заяц 2 279 

Кот 2 265 

Бык 2 263 

Кошка 4 206 

Белка 1 205 

Овца 2 188 

Птица 5 175 

Лошадь 1 128 

Змея 3 127 

Воробей 2 125 

Свинья 3 109 

Рак 4 107 

Слон 3 90 

Осел 2 86 

Медведь 2 82 

Коза 2 79 

Комар 1 74 

Сельдь 1 67 

Конь 1 65 

Мышь 1 38 

Петух 1 34 

Ворон 2 33 

Баран 1 31 

Мерин 2 21 

Лиса 1 21 

Кукушка 1 3 

Итого 95 7712 
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Рассматривая далее табл. 1 видим, что зооним козел входит в состав двух фразеоло-

гизмов – козел отпущения и пустить/пускать козла в огород, при этом первый из них от-
мечен в 679 контекстах (по употребительности следует за фразеологизмом первая ласточ-
ка), а второй – в 32; зооним медведь образует 2 фразеологизма – делить шкуру неубитого 

медведя (48 употреблений) и медведь на ухо наступил (34 употребления), и отмечен  
в 82 случаях (48 + 34 = 82). Больше всего фразеологизмов (9) мы видим для зоонима муха, 

с общим количеством употреблений равным 471 (табл. 1), что следует из подсчёта числа 
употреблений по каждому из фразеологизмов с этим зоонимом (Приложение) и их сумми-
рованию. 

Частотность использования фразеологизмов может быть обусловлена их значением, 
стилистической и эмоционально-оценочной окраской, экспрессивностью и спецификой 

образа, отражаемого фразеологизмом. Рассмотрим этот вопрос на примере первых двух 
наиболее употребляемых фразеологизмов (см. Приложение). 

Фразеологический оборот первая ласточка обозначает «1. Самые ранние, самые 

первые признаки появления, наступления чего-либо. 2. Самый первый в ряду последовав-
ших за ним» [Молотков, 1986, с. 220]. Как видим, значение этого фразеологизма очень  

общее, он может обозначать любой предмет либо человека, любое явление, действие  
и т. д., которое является первым, при этом не конкретизируются индивидуальные призна-
ки предметов и явлений, их отличия от других. Кроме того, фразеологизм является стили-

стически нейтральным, не выражает оценку и имеет простую синтаксическую структуру – 
имя существительное + имя прилагательное в роли определения. 

Анализ контекстов показал, что данный фразеологизм активно используется в пуб-

лицистических и художественных текстах в речи автора (чаще) и персонажей для обозна-
чения самых различных явлений, которые возникают впервые: автомобили, компьютеры  

в школах, научные результаты, публикации, направления в искусстве и люди – представи-
тели этих направлений, технологии, и люди – новаторы в области этих технологий, эко-
номические процессы, и люди, реализующие их, и многое другое. Хотя сам фразеологизм 

не имеет эмоционально-оценочной окраски, образ ласточки как приметы начинающейся 
весны, вероятно, вызывает положительные ассоциации, поэтому фразеологизм чаще ис-

пользуется для обозначения новых явлений как реализации прогресса, которые восприни-
маются как что-то хорошее. Реже он обозначает негативные новшества, события и т.д., 
например: …первых ласточек российской мафии я узрела воочию не где-нибудь, а в Же-

неве [Кожевникова, 2003]; «Первая ласточка» прилетела к нам в апреле: в Бердске про-
изошло обрушение несущих конструкций, выпущенных на заводе, который трижды пере-

ходил из рук в руки (Чтобы не повторился ни «Трансвааль», ни «Спартак»! (2004) // «Стро-
ительство», 2004.10.25). 

Всё вышесказанное и определяет очень высокую частоту употребления этого 

фразеологизма в художественных и публицистических текстах. 
Второй по частоте употребления фразеологизм козел отпущения имеет значение 

«человек, на которого сваливают чужую вину, ответственность за других» [Молотков, 
1986, с. 200]. Происхождение этого фразеологизма связано с существованием у древних 
евреев особого обряда возлагания на козла грехов всего народа. Выражение 

стилистически изначально связано с книжной, церковнославянской, традицией (см. 
словообразование существительного отпущение), но во многих словарях современного 

русского языка не имеет стилистических помет, вне которых отмечается как разговорный 
[Ушаков, т. 1, с. 1393] или ироничный. 

Стилевая неопределенность фразеологизма определяет его использование  
в публицистике, художественной литературе, в книжных текстах и разговорной речи. Этот 
фразеологизм употребляется чаще всего в авторской речи, а также в прямой речи 

персонажей, отличающихся высоким уровнем образования, социального положения, это 
говорит о связи фразеологизма с книжным языком. Об этом говорят и некоторые 
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контексты из русской классической литературы, например: …блаженный забормотал 
какие-то отрывочные фразы… – «Вода возлияния, козел отпущения, жертва ревнования, 
хлебы предложения, светильник седьмисвещный – всие медное море… всие медное море» 
[Крестовский, 1867], здесь фразеологический оборот стоит в одном ряду с другими 
церковнославянскими устойчивыми оборотами: «Это наши тихие, смирные обыденные 
люди, разыгрывающие в жизни плачевную роль библейского козла отпущения» 
[Крестовский, 1864], в данном случае отмечается связь происхождения фразеологизма с 
Библией. 

В различных текстах фразеологизм используется при описании отношений между 
людьми в политике, на службе, в быту и других сферах жизни. Объектом, который 
обозначается фразеологизмом, может быть отдельный человек, сообщество, организация, 
государство и др. Этот объект так или иначе представляется чуждым, не таким, как все, 
враждебным, к которому негативно относятся другой человек или люди, то есть чужим; 
возможно, здесь проявляются какие-то очень глубокие особенности человеческого 
характера, сознания, человеческих отношений, поэтому фразеологизм так употребителен. 
Понимание того, что объект может быть намеренно выбран для перекладывания на него 
ответственности и часто несправедливо, действительно придает во многих контекстах 
этому выражению ироничную окраску. 

Заключение 

С целью выявления пробелов в изучении фразеологизмов, проделан детальный ана-
лиз эволюции взглядов в данной области лингвистических исследований, начиная с воз-
никновения первых классификационных моделей в работах Ш. Балли, В.В.  Виноградова  
и Н.М. Шанского и кончая частотным анализом а этой области исследования.  

В результате этого анализа было показано на недостаточное количество работ  
по систематическому частотному анализу зоонимических фразелогизмов. 

В развитие этих не многочисленных исследований из словарей «Русская фразеоло-
гия. Историко-этимологический словарь» под редакцией В.М. Мокиенко [2007] и «Фра-
зеологический словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова [1986] извлечены 
95 фразеологизмов, в которых 36 зоонимов с названиями животных, птиц и насекомых 
были представлены формой имени существительного. В Национальном корпусе русского 
языка найдены 7 712 случаев их употребления в текстах публицистики и художественной 
литературы XIX–XXI веков. Поиск вёлся во всех подкорпусах, но только в основном,  
газетном и устном подкорпусах появились контексты с отобранными фразеологизмами. 

На примере двух самых употребляемых фразеологизмов – первая ласточка 
(731 употребление) и козел отпущения (679 употреблений) – показано, что большая  
частотность их использования обусловлена их значением, стилистической и эмоциональ-
но-оценочной окраской, экспрессивностью и спецификой образа, отражаемого этими  
фразеологизмами. 
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Приложение 

Appendix 

 
Количество употреблений фразеологизмов с зоонимами  

в Национальном корпусе русского языка 
The number of uses of phraseological units with zoonyms  

in the National Corpus of the Russian Language 

 

Фразеологизм  Количество употреблений 

Первая ласточка 731 

Козел отпущения 679 

Белая ворона  445 

Как рыба в воде 390 

Морской волк 249 

Кот наплакал  223 

Брать/взять быка за рога 211 

(Как) белка в колесе 205 

Дойная корова 186 

Как с гуся вода 181 

Убить двух зайцев 171 

Собаку съесть на чём 143 

Рабочая лошадь 128 

Мокрая курица 126 



                            Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2023. Т. 42, № 1 (177–194)    

                                     Issues in Journalism, Education, Linguistics. 2023. Vol. 42, No. 1 (177–194)  

 

192 

Продолжение таблицы 
Continuation of the table 

Фразеологизм  Количество употреблений 

(Как) собака на сене 116 

Стреляный/старый воробей 116 

Под мухой 114 

Черная кошка пробежала 114 

Заблудшая овца/овечка 112 

Гоняться/гнаться за двумя зайцами 108 

Важная птица 99 

Биться как рыба об лёд 98 

Травленый/старый волк 95 

Мухи не обидит/обидел 92 

Змея подколодная 91 

Ни рыба ни мясо 89 

Денег куры не клюют 84 

Как корова языком слизала/слизнула 82 

Гусей дразнить 77 

Волк в овечьей шкуре 76 

Комар носа не подточит 74 

Подкладывать/подложить свинью 69 

Как сельди в бочке 67 

Конь (ещё) не валялся 65 

Мрут/дохнут как мухи 60 

Драть/пороть/сечь/лупить как сидорову козу 58 

Как/что собак нерезаных 55 

Какая/будто/словно/точно муха укусила кого 54 

Как сонная муха 54 

Как красная тряпка на быка 52 

Попасть/попасться как кур во щи 51 

(Жить) как кошка с собакой 51 

Буриданов осёл 50 

Кошки скребут/заскребли на душе/сердце 49 

Делить шкуру неубитого медведя 48 

Белые мухи 48 

Хоть волком вой 47 

Волком выть 46 

Как/что слону дробина 42 

Гусь лапчатый 42 

Покупать/купить кота в мешке 42 

Делать из мухи слона 40 
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Продолжение таблицы 

Continuation of the table 

Фразеологизм  Количество употреблений 

Когда/пока рак свистнет  38 

Надулся как/будто/словно/точно мышь на крупу 38 

Ловить рыбу в мутной воде 36 

Валаамова ослица 36 

Мухи дохнут/мрут 36 

Пускать/пустить красного петуха 34 

Медведь на ухо наступил 34 

Ни пава ни ворона 33 

Пускать/пустить козла в огород 32 

Метать бисер перед свиньями 32 

(Смотреть/уставиться) как баран на новые ворота 31 

Как рак на мели (сидеть/остаться) 29 

Сидит/идёт/пристало как на(к) корове седло 28 

Играть в кошки-мышки 26 

Ворона в павлиньих перьях 25 

Знать, где раки зимуют 25 

Видно/видать/видеть/узнавать птицу по полету 24 

Вот где/в чём собака зарыта 24 

Птица высокого полета 23 

Носится как курица с яйцом 22 

Отставной козы барабанщик 21 

Лиса Патрикеевна 21 

До зеленого змия 21 

Считать ворон 20 

Жить как птица небесная 19 

Как угорелая кошка (метаться, бегать) 17 

Вешать собак 17 

Нужен как собаке пятая нога 17 

Писать как курица лапой 16 

Врет/брешет как сивый мерин 16 

Отогреть/согреть/пригреть змею на груди/за пазухой 15 

Показать, где раки зимуют 15 

Собак гонять 15 

(Куда) ворон костей не заносил 13 

Слепая курица 12 

Едят тебя/его/её/вас/их мухи 10 

Стреляная/обстрелянная птица 10 

Старого воробья на мякине (не проведешь) 9 
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Окончание таблицы 
End of the table 
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Аннотация. Существующие исследования языковой личности автора рэп-текстов не позволяют 
составить полное представление об описываемом явлении в совокупности аспектов. Для изучения 
проблемы был проанализирован ряд текстов американских рэп-исполнителей. В результате 
исследования были выявлены основные семантические поля проанализированных рэп-текстов, 
основные черты языковой личности современного рэп-исполнителя на трёх уровнях. Были 
установлены основные семантические поля рэп-дискурса, а также моральные и идеологические 
ценности и мотивы современного рэп-исполнителя, что позволило сделать вывод о принадлежности 
языковой личности рэп-исполнителя к дискурсивному пространству субкультуры «хип-хоп».  
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Abstract. This study examines the linguistic personality of the author of rap lyrics through the analysis of 
linguistic means. A linguistic personality is any native speaker of a particular language, characterized on 
the basis of an analysis of the texts produced by him in terms of the use in these texts of the systemic 
means of this language to reflect his vision of the surrounding reality and to achieve certain goals in this 
world, thus studying a linguistic personality allows to get the most complete picture of the subculture as 
part of world culture. The aim of this article is to analyse a number of rap texts in order to study a linguis-
tic personality of a modern rap artist so the conclusion of what the corresponding linguistic world-image 
is like can be made. The study allowed to elicit three levels of a lingustic personality (according to Yuri 
Karaulov) which therefore gave us an image of the main semantic fields of the analyzed rap texts (such as 
crime, guns, religion etc.), as well as moral and ideological values and motives of a modern rap artist, 
thus defining the linguistic personality of a modern rap artist as a member of the “hip-hop” subculture 
discoursive space.  
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Введение 

Хип-хоп культура является сравнительно молодой, однако за тридцать лет своего ак-
тивного развития, по оценке исследователей М.В. Вершинина и Е.В. Макаровой, устоялась 
как претензионная, агрессивная, «как форма протеста» [Вершинин, Макарова, 2007], вероят-
но, поэтому долгое время находилась вне научных интересов в отечественной лингвистике.  
В зарубежной традиции рэп-музыка изучается практически с момента зарождения, то есть  
с 90-х годов XX века, однако отечественные исследования немногочисленны и выполнены 
преимущественно в лингвопрагматическом и лингвокультурном русле [Грудева, 2021], отра-
жая интерес гуманитарного научного знания к проблемам культурного, национального, этни-
ческого самосознания. 

Рэп-музыка является текстом в стихотворной форме, и, что важно, песенным текстом 
[Кожелупенко, 2013], то есть художественным произведением, порождаемым рэп-
исполнителем.  Следует упомянуть, что рэп-текст является текстом событийным, то есть 
понятие «рэп-тексты» приравнивается к понятию «рэп-дискурс» ввиду своей «погружен-
ности в жизнь» [Карасик, 2002]. Рэп исполнитель, в свою очередь – член особой субкульту-
ры, дискурсивного пространства определённого языкового сообщества, и соответственно  
является языковой личностью. 

Языковая личность является личностью, выраженной через язык, через написанный 
ею текст, через выбранные ею языковые средства, то есть это конструкт лингвистики, ис-
следовать который возможно исключительно путём анализа производимых человеком 
текстов [Жеребило, 2010, с. 477]. Термин языковая личность (ЯЛ) был впервые употреблён 
немецким языковедом Лео Вайсгербером в работе «Родной язык и формирование духа», из-
данной в 1927 году. По словам учёного, «никто не владеет языком лишь благодаря своей соб-
ственной языковой личности; наоборот, это языковое владение вырастает в нем на основе 
принадлежности к языковому сообществу, он изучает свой родной язык, то есть он врастает  
в это языковое сообщество» [Вайсгербер, 2004]. Вайсгербер отрицает индивидуализм в наци-
ональном языке (но не идиолект и/или идиостиль как таковой) и выделяет коллективизм как 
черту ЯЛ – носителя национальной картины мира. В русскоязычном пространстве термин ЯЛ 
впервые употребил В.В. Виноградов в своей работе «О художественной прозе», изданной  
в 1930 году. Он упоминает языковую личность как «вместилище социально-языковых норм  
и норм коллектива», «норм языкового сознания», утверждая, что в таком ключе суть понятия 
рассматривал Бодуэн де Куртене [Виноградов, 1980, с. 61]. 

Вклад в определение ЯЛ как лингвистического понятия внесли многие учёные. Благо-
даря возникшему к ЯЛ интересу сформировались несколько векторов исследования, однако 
для данной работы ключевыми являются модели ЯЛ. Моделированием структуры ЯЛ зани-
мались такие отечественные учёные, как Г.И. Богин [1980], Ю.Н. Караулов [1987], 
С.Г. Воркачёв [2001], однако не все они применимы к изучению художественных текстов. 
Поэтому в данном исследовании была выбрана модель Караулова [1987]. 

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной изученностью ЯЛ  
и языковых средств её выражения в современном рэп-дискурсе.  

В настоящей работе в качестве цели исследования предлагается гипотеза, согласно ко-
торой ЯЛ современного рэп-исполнителя является носителем языка особого дискурсивного 
пространства отдельной субкультуры «хип-хоп». 

Объекты и методы исследования 

В 2021 году система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics 
опубликовала результаты исследования, согласно которому музыкальный сервис Spotify  
является крупнейшим и наиболее популярным у пользователей [Вебер, 2021]. По данным 
Spotify в 2021 году самой востребованной музыкой стала рэп-музыка, по этой причине англо-
язычный рэп-текст или текст англоязычного рэп-произведения как значимое культурное яв-
ление был выбран объектом данного исследования. Предметом исследования является языко-
вая личность участника рэп-дискусра.  
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Полное описание ЯЛ в целях ее анализа или синтеза, по мнению Ю.Н. Караулова, пред-
полагает: а) характеристику семантико-строевого уровня её организации (т.е. либо исчерпы-
вающее его описание, либо дифференциальное, фиксирующее лишь индивидуальные отли-
чия и осуществляемые на фоне усреднённого представления данного языкового строя),  
то есть изучение вербально-семантического уровня; б) когнитивный уровень — реконструк-
цию языковой модели мира, или тезауруса данной личности (на основе произведённых ею 
текстов или на основе специального тестирования); в) выявление жизненных или ситуатив-
ных доминант, установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения текстов  
и их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов, то есть прагматический 
уровень [Караулов, 2010, 43]. С целью изучения языковой личности современного  
рэп-исполнителя в этом исследовании применяется метод семантического поля и метод  
содержательного дискурс-анализа.  

В данной статье использованы тексты таких исполнителей, как Juice WRLD, Travis 
Scott, 21 Savage, ASAP Rocky, являющихся представителями современной рэп-музыки. 

Результаты и их обсуждение  

Анализ вербально-семантического уровеня языковой личности современного  
рэп-исполнителя показал наличие в рэп-дискурсе определённых семантических полей, пред-
ставляющих собой также и национальные культурные семы, такие как: 

1) семантическое поле crime — (криминал): Jump Out Boys — полиция, twenty four hour 
lockdown — заключённые, trapping — продажа наркотических веществ [ASAP Rocky 2015];  

2) семантическое поле guns (оружие): chopper, glizzy, glock [ASAP Rocky 2012, 2013;  
21 Savage 2016, 2017];  

3) US companies (американские компании): Jamba Juice, производитель напитков [Scott 
2018]; 808Mafia, музыкальная компания [Juice WRLD 2020]; Kel-Tech, производитель огне-
стрельного оружия [Juice WRLD 2020]; TMZ, новостной портал [Juice WRLD 2020; ASAP 
Rocky 2013];  

4) названия видов наркотических веществ, которые представляют собой семантическое 
поле drugs (наркотики): Biscotti, сорт марихуанны, производящийся в Калифорнии (место 
производства имеет значимость с культурной точки зрения) [Juice WRLD 2020]; Perky, до-
словно весёлый, бойкий, самоуверенный, наглый — эвфемизм для наркотического вещества 
Percocet [Juice WRLD 2020]; Oxy — сокращение от Oxycodone [Juice WRLD 2020]; метони-
мия, вещество Codeine, также встречаются обозначения Barre, Purp; Molly [21 Savage 2016; 
Scott 2018; ASAP Rocky 2018; Juice WRLD 2020] — сам по себе сленг, в настоящее время обо-
значает сорт наркотических веществ типа «экстази», M&M’s — также слэнг, обозначающий 
наркотическое вещество «экстази» [Scott 2018]; 

5) семантическое поле religion (религия) преимущественно состоит из следующих се-
мантических ядер: devil (дьявол) [Scott 2018; ASAP Rocky 2018; Juice WRLD 2020], demon 
(демон), Satan (Сатана), Bible (Библия) [ASAP Rocky 2013; Scott 2016; 21 Savage 2018], God 
(Бог, также встречаются синонимы Holy Father, Good Lord); 

Упоминание таких брендов как Dior [ASAP Rocky 2018; Juice WRLD 2020], Givenchy 
[Juice WRLD 2020], Louis Vitton [21 Savage 2016; Scott 2018] и прочих свидетельствует о гло-
бализации и «усреднении» мировой картины мира, так как эти бренды известны по всему ми-
ру и в текстах рэп-исполнителя являются метонимией дорогой одежды для очень обеспечен-
ных людей, а также выражает ценностное ориентирование рэп-исполнителей. 

В рэп-дискурсе часто упоминаются известные личности различных сфер деятельности, 
а также те знаменитости, с которыми лично знаком сам исполнитель. Дружеская степень бли-
зости обозначается такими лексемами как brother (брат) или характерный для афроамерикан-
цев и американцев аналог этого слова nigger и его вариации. Любовные отношения также пе-
реданы рядом лексических единиц, таких как love, heart, а также устойчивыми выражениями 
как to give butterflies (заставить кого-либо почувствовать бабочки в животе, метафора любов-
ных чувств), to break ones heart (разбить кому-то сердце). Немногочисленная лексика из этой 
группы достаточно часто встречается в текстах. 
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На когнитивном уровне изучается картина мира человека, которая складывается из по-
нятий, идей и концептов, отражающая иерархию ценностей человека. Рэп-тексты являются 
стихотворным пересказом событий из жизни исполнителя, описанием мироощущения, лич-
ных переживаний и межличностных отношений. В приоритете современного рэп-
исполнителя стоят индивидуальные материальные ценности, такие как автомобили, украше-
ния, деньги, однако индивидуальные и коллективные культурные ценности, такие как идео-
логия (гедонизм), религия (употребление образов и метафор, связанных с религиозной тема-
тикой) и художественный аспект (собственное и чужое творчество) также присутствуют  
в системе ценностей. Важны и социальные ценности, такие как друзья и любовь (прецедент-
ные личности, на которых исполнители ссылаются в своих текстах). Рэп-
дискурс характеризуется в первую очередь ненавязчивостью — рэп-исполнитель показывает 
свой образ жизни, он предельно честен в отношении того, кто он есть и как живёт, но не 
стремится приобщить слушателя к своему образу жизни. Концепт «свой – чужой» также не 
имеет изначально агрессивной природы. Рэп-исполнитель принимает и интегрирует «своих», 
но не обращает внимания на «чужих» исключая возможную ситуацию вторжения.  

При анализе прагматического уровня ЯЛ следует учитывать коммуникативные потреб-
ности человека: 1) контактоустанавливающую, 2) информационную и 3) воздействующую,  
а также, согласно Т.В. Жеребило, корреляты коммуникативно-деятельностых потребностей, 
которые выражаются в информационных моделях, являющихся комплексными лингвистиче-
скими единицами:  

1) трехкомпонентные модели функциональных стилей и стилистически дифференциро-
ванных текстов;  

2) шестикомпонентные модели коммуникативных качеств речи; 
3) многомерные схемы и модели словообразовательных типов (СТ) [Жереби-

ло 2010, с. 478].  
Прагматический уровень современного рэп-исполнителя предельно однороден. Глав-

ный мотив — саморепрезентация, не обладающая особыми суггестивными аспектами. Одна-
ко рэп-исполнитель учитывает адресата своего сообщения и насыщает свой текст понятными 
для реципиента лексическими единицами, упрощая речь за счёт разговорных фраз и выраже-
ний, пословиц, поговорок, слэнга, порождая в слушателе ощущение духовной и культурной 
близости с рэп-исполнителем. В этом и состоит перлокутивный эффект рэп-текстов – ощуще-
ние, что рэп-исполнитель «свой», заставляет реципиента следовать идеологии исполнителя  
и ценить его творчество, что в свою очередь обогащает рэп-исполнителя материально. 

Заключение 

На материале ряда текстов англоязычных рэп-исполнителей были рассмотрены основ-

ные черты языковой личности современного рэп-исполнителя. На вербально-
семантическом уровне были выявлены следующие семантические группы: crime, drugs, 
religion, brands, USA companies, relationships, с преобладанием лексики из группы drugs, 

religion, brands и relationships. На когнитивном уровне было выявлено, что основными мо-
ральными и идеологическими ценностями современного исполнителя рэп-музыки являются 

гедонистический образ жизни, материальные ценности и межличностные отношения. На 
прагматическом уровне было выявлено, что социальные нормы не имеют особого значения 
для современного рэп-исполнителя и его основной мотив – осветить свою жизнь и вызвать 

положительные чувства у слушателя с целью успешной продажи своего продукта, а также 
транслировать свои морально идеологические ценности в выразительной и понятной реципи-
енту форме.  Языковая личность рэп-исполнителя на основе анализа порождённых ею тек-

стов охарактеризована как представитель определённого дискурсивного, субкультурного 
пространства «хип-хоп», носитель уникальной картины мира, придерживающийся гедо-

нистического образа жизни, так как обладает общими чертами на всех проанализирован-
ных уровнях, что подтверждает заявленную гипотезу. 
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